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БЛОК КОММУНИСТОВ И  БЕСПАРТИЙНЫХ НЕПОБЕДИМ!
В. БЫСТРЯКСКИЙ

Т о в а р и щ  С талин  в своей  и с то р и ч е 
с к о й  речи  на п р е д в ы б о р н о м  собрании  
и зб и р а те л е й  С т а л и н с к о го  и зб и р а те л ь 
н о г о  о к р у га  го р . М о с к в ы  11 д ека б р я  
э т о го  год а  в Б о л ь ш о м  театре  позд ра 
влял  своих  и зб и р а те л е й  с н а с ту п а ю 
щ и м  всенародны м  п р а з д н и к о м — с днем 
вы б о р о в  в В е р х о в н ы й  С о в е т  С овет
с к о го  С ою за.

Т о в а р и щ  С та л и н  го в о р и л , ч то  пред 
с то я щ и е  вы б оры — э т о  „д е й ств и те л ь н о  
всенарод ны й п р а з д н и к  н а ш и х  рабо
ч и х , н а ш и х  кр е с ть я н , наш ей интел 
л и ге н ц и и . Н и к о гд а  в м ире  еще не бы 
вало т а к и х  д е й ств и те л ь н о  своб од ны х 
и  действител ьн о  д е м о кр а т и ч е с ки х  
вы боров , н и ко гд а ! И с т о р и я  не знает 
д р у г о го  т а к о го  п р и м е р а .“ „Н а ш и  
в ы б о р ы  я вл я ю тся  е д и нствен ны м и  
д е й с тв и те л ь н о  сво б о д н ы м и  и д е й стви 
т е л ь н о  д е м о кр а т и ч е с ки м и  во всем 
м и р е .“ И  тр у д я щ и е с я  С о в е тс ко го  
С ою за  пр и н я л и  у ч а с т и е  в этом  бес
п рим ерном  в и с т о р и и  с о б ы ти и  —  
е д и н ств е н н ы х  д е й с тв и те л ь н о  своб од 
н ы х  и д е й ств и те л ь н о  д е м о кр а ти ч е 
с к и х  вы борах во всем  м ире.

П а р ти я  ко м м у н и с то в  вы ступал а  в 
и зб и р а те л ь н о м  б л о ке  с б е спа р ти й 
н ы м и , и  э т о т  б л о к  о д ерж ал  п о л н у ю  
п о б е д у . Н а  вы б орах  в д е п у та ты  С о 
вета С о ю за  и  С овета  Н а ци о на л ьно 
с те й  в сю д у , по  всем у С о ю зу , во всех 
и зб и р а те л ь н ы х  о к р у га х ,  п р ош л и  к а н 
д и д а ты  б л о ка  ко м м у н и с т о в  и  беспар
ти й н ы х . 9 6 ,8 %  гр а ж д а н , п о л ь зу ю щ и х с я  
правом  го л о са , п ринял и  у ч а с т и е  в вы 
б о рах . Т а к о го  уч а с ти я  в вы б орах  не 
знал а  ни одна б у р ж у а зн а я  страна ! 
Т а к о е  массовое у ч а сти е  изби рателей  
в со зд а н и и  своего  в е р хо в н о го  органа  
в о з м о ж н о  то л ь ко  в стране социализма, 
гд е  у н и ч т о ж е н а  всякая  эксп л о а та ц и я  
и в с я ко е  у гн е т е н и е , гд е  вся власть 
н а хо д и тся  в  р у к а х  рабочих и кр е 
сть я н .

В ы боры  я в и л а с ь  новы м  показателем  
н е р у ш и м о го  м о р а л ь н о го  и политиче 
с к о г о  единства  с о в е т с к о го  народа. 
П р и  тай ном  го л о с о в а н и и  гром адное 
б о л ьш и н ство  и зб и р а те л е й  отдало свои 
гол оса  па р ти и  к о м м у н и с т о в , одобрило 
ка н д и д а то в , в ы ста в л е н н ы х  ею  в блоке

с б е спа р ти й н ы м и . За ка н д и д а то в  
б л о ка  ко м м у н и с то в  и  б е сп а р ти й н ы х  
го л о со в а л о  свы ш е 89 м и л л и о н о в  и зб и 
р ател ей , ил и  98 ,6%  в се го  числа  у ч а 
с тв о в а в ш и х  в го л о со ва н и и . И з  1143 де
п у т а т о в  В е р хо в н о го  С о в е та — 855 к о м 
м у н и с т о в  и 288 б е с п а р ти й н ы х . Л у ч ш и е  
л ю д и  с о в е т с к о го  народа, е го  п о д л и н 
ны е пр е д ста в и те л и , вы р а зи те л и  е го  
в о л и , чаяни й  и н а д е ж д , пр е д ста 
вл яю т с т р а н у  в В е р хо в н о м  С овете. 
Р абочие  и  к о л х о з н и к и , а ка д е м и ки  и 
п и са те л и , п р е д ста в и те л и  К р асн ой  
арм ии  и  К р а с н о го  ф лота  —  в о т  к т о  
п р е д ста в л яе т н а р о д  в В ерховном  
С овете . С остав  В е р х о в н о го  С овета 
я вл я е тся  о тр а ж е н и е м  б р а тств а  наро 
д о в  в стране С оветов , н е р уш и м о й  
д р у ж б ы  народ ов  С о в е т с к о го  С ою за . 
Г р а ж д а н е  сам ы х р а зл и ч н ы х  нацио
н а л ьн о сте й  д р у ж н о  исп о л ьзо ва л и  свои 
и зб и р а те л ь н ы е  права. О н и  проявили 
т а к у ю  а кти в н о с ть  на вы б о р а х , ка ка я  
н е в о зм о ж н а  ни  в о д н о й  б у р ж у а зн о й  
стран е .

Б езраздельная  п р е д а н н о с ть  партии  
Л е н и н а — С тал и на— э т о м у  передовом у 
о т р я д у  т р у д я щ и х с я , р у ко в о д я щ е м у  
с о в е тс ки м  народом  в е го  борьбе  за 
ко м м у н и з м , —  в о о д уш е в л я е т  д е с я тки  
м ил л и о н о в  и зби рател ей .

Н е с о кр у ш и м о й  с те н о й  сплотился  
в е л и ки й  со в е тс ки й  н а р о д  в о к р у г  сво
е го  в о ж д я  и р у ко в о д и те л я , в о к р у г  
В К П (б ) .

П о  св о б о д н о м у  в ы б о р у , без в с я ко го  
давления, о б ы чн о го  в ка п и та л и с ти ч е 
с к и х  стр а н а х , с о в е тс ки й  н а р о д  отдал 
сво и  го л о са  п а р ти и  б о л ь ш е в и ко в . Н е 
р у ш и м о  д оверие  н арод а  к  наш ей пар
т и и  и к  ее в е л и ко м у  в о ж д ю — това
р и щ у  С та л и н у . Н е т  т а к и х  сил, к о т о 
ры е м о гл и  бы ра зо р ва ть  у зы , соед и 
н я ю щ и е  н а ш у  б о л ь ш е в и с тс ку ю  пар 
т и ю — авангард  т р у д я щ и х с я  —  со всем 
с о в е тс ки м  народом .

Н и  в о д н о й  ка п и та л и с ти ч е с ко й  
стр а н е  нем ы слим  б л о к  о д н о й  п о л и ти 
ч е с ко й  п а р ти и  со всем народ ом . Э то т  
со ю з  па р ти и  с н а р о д н ы м и  массами 
стал  в о зм о ж н ы м  т о л ь к о  на почве ве
л и к и х  побед  социализм а , т о л ь к о  пссле
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о ко н ч а те л ь н о го  у н и ч т о ж е н и я  экспл оа - 
т а т о р с к и х  классов в н а ш е й  стране.

Б у р н ы м  ли кованием , в е л и ки м  под ъ е 
м ом  о тв е ти л и  тр уд я щ и е ся  наш ей 
стр а н ы  на известие  о победе блока  
ко м м у н и с то в  и б е сп а р ти й н ы х , на и з 
б рание  л у ч ш и х  л ю д е й  страны  социа
лизм а в В ерховны й  С овет.

С о в е тски й  народ  д оверяет своей 
В е л и ко й  п а р ти и , и б о  он знает, что  
у  б о л ь ш е в и ко в  слова н и ко гд а  не рас
х о д я т с я  с делом. Б е згр а н и ч н о  дове
р и е  н а ш е го  народа к  п а р ти и  больш е
в и ко в  и к  то в а р и щ у  Сталину — п е р 
в о м у  и з б р а н н и ку  народ а  С о в е тско го  
С ою за .

В ы б о р ы  в В е р хо в н ы й  С овет —  это  
новая  победа б ольш евизм а .

В ы б о р ы  в В е р хо в н ы й  С овет у с ко р я т  
наш е дальнейш ее д в и ж е н и е  вперед, 
к  у кр е п л е н и ю  и р а зв и ти ю  социали
с т и ч е с к о го  строя , к  п о стр о е н и ю  ко м 
м ун и зм а .

Т о р ж е с тв о  и зб и р а те л ь н о го  сою за 
к о м м у н и с т о в  и б е с п а р ти й н ы х  на вы б о
р а х — новая д ем онстрация  м орального  
и  п о л и т и ч е с ко го  ед и нства  со в е тско го  
народ а  —  является гр о зн ы м  пред осте 
р е ж е н и е м  наш им зл о б н ы м  врагам  —  
ф аш истам  Е вропы  и А з и и , п о м ы ш л я ю 

щ им  о нападении на С о в е тс ки й  С ою з. 
О н и  зн аю т теперь  ещ е л учш е , что  
н а т кн у тс я  на н е с о к р у ш и м у ю  стен у  
с о в е тс ко го  народа. О н и  ещ е раз во
о чи ю  уб едил ись  в м о гу щ е с т в е  м ораль
н о го  и п о л и т и ч е с ко го  е д и нства  со
в е т с ко го  народа, с п л о ти в ш е го с я  во
к р у г  В е л и ко й  партии  Л е н и н а  —  С та 
лина и ге н иал ьного  во ж д я  —  това р и щ а  
Сталина.

И збирател ьн ая  побед а б л о ка  к о м 
м ун и сто в  и б е сп а р ти й н ы х  является 
н о вы м  свид етельством  Т о го , к а к  
т щ е т н ы  всякие  п о п ы т к и  в р а го в  —  
т р о ц к и с т с к о -б у х а р и н с к и х  а ген тов  
м е ж д у н а р о д н о го  ф аш изма —  посеять 
р о зн ь  м е ж д у  со в е тски м  народ ом  и его  
р уко в о д и те л е м  —  В е л и ко й  ко м м у н и 
с т и ч е с ко й  партией .

П од л ы е  т р о ц к и с т с к о -б у х а р и н с к и е  
ш п и о н ы  л и ш ни й  раз у б е ж д а ю тс я  т е 
п е р ь , ч то  всякая п о п ы т к а  вр е д и ть  
в С тр а не  социализма б у д е т  задуш ена 
в за р о д ы ш е  стал ьны м , непобедим ы м  
б л о ко м  ко м м ун и сто в  и б е спа р ти й н ы х .

В е р хо вны й  С овет С С С Р  п о д  р у к о 
водством  нашей В е л и ко й  п а р ти и , под  
р у ко в о д с т в о м  тов. С талина— поведет 
нас вперед  в борьбе  за по л н о е  т о р ж е 
ство  ко м м ун и зм а  в н а ш е й  стране.



Фридрих Энгельс.
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М А Р К С ,  Э Н Г Е Л Ь С ,  Л Е Н И Н  

О Д А Р В И Н Е

„О ч е н ь  ценно со чи н е н и е  Д а р ви н а  и го д и тс я  мне, . к а к  есте 
ственно-научная  о п о р а  и сто р и ч е ско й  кл а ссо в о й  б о р ь б ы “ .

( М а р к с  —  П и сь м о  Л а сса л ю , 16 января  1861 г . )

„П р и р о д а  е сть  пробн ы й  кам ень д и а л е кт и ки , и соврем енное  
естествознание , пред остави вш ее  для э то й  п р о б ы  чрезвы чайн о  б о га 
ты й , с ка ж д ы м  днем  уве л и чи ва ю щ и й ся , м атериал , тем  сам ы м  д о к а 
зало, что  в пр и р о д е  в ко н ц е  ко н ц о в  все соверш ается  д и а л е к т и 
ч е ски , а не м е та ф и зи ч е ски , ч то  она д в и ж е тс я  не в вечно о д н о р о д н о м , 
п о с то я н н о  сы знова  повторяю щ ем ся  к р у ге , а переж ивает д е й с т в и 
те л ь н у ю  и с то р и ю . З десь, пр е ж д е  всего , сл е д уе т  у ка за т ь  на Д а р в и н а , 
к о т о р ы й  нанес с и л ь н е й ш и й  уд а р  м е та ф и зи ч е ско м у  в з гл я д у  на п р и 
р о д у , доказав, ч то  весь соврем енны й о р га н и ч е с ки й  м ир, растения  
и ж и в о тн ы е , а, след овательно , т а к ж е  и чел овек, с у т ь  п р о д у к т ы  
процесса разви ти я , д л и в ш е го с я  м ил л ион ы  л е т “ . '

( Э н г е л ь с ,  „Р а зв и ти е  социали зм а  о т  у т о п и и  к  н а у к е “ , 
П а р ти зд а т , 1932 г . ,  с т р . 41— 42.)

„В о о б щ е  ж е  Д а р в и н , к о т о р о го  я  к а к  раз теперь  ч и та ю , пре 
в о схо д е н . В это й  области  тел еологи я  -не  бы ла еще р а зр уш е н а , а те 
п е р ь  э то  сделано. К р о м е  то го , до  с и х  пор  ещ е не было т а к о й  гр а н 
д и о зн о й  п о п ы т к и  д о ка з а т ь  и сто р и ч е с ко е  р а зв и ти е  в п р и р о д е , да 
ещ е с та ки м  у с п е х о м “ .

( Э н г е л ь с  —  П и сь м о  к  М а р кс у , о ко л о  12 д е ка б р я  1859 г .)

„К а к  Д а р в и н  п о л о ж и л  ко н е ц  в о ззр е н и ю  на вид ы  ж и в о т н ы х  
н  расте н и й , к а к  на ни чем  не связанны е, сл учайны е , „б о го м  со зд а н 
н ы е “  и неизменяемые, и впервы е п о с та в и л  б и о л о ги ю  на вполне  
н а у ч н у ю  почву, ус та н о в и в  изм еняем ость в и д о в  и пр е е м ств е н н о сть  
м е ж д у  н и м и , —  та к  и М а р кс  п о л о ж и л  ко н е ц  воззр е ни ю  на об щ ество , 
к а к  на м е ха н и ч е ски й  а гр е га т  индиви д ов , д о п у с ка ю щ и й  в с я ки е  изм е
нения по воле начал ьства ...“

( Л е н и н ,  „Ч т о  такое  д р у з ь я  н а р о д а “ , С оч ., т . I, и зд . 3-е, 
стр . 62. П а р ти зд а т . 1937.)



ТИМИРЯЗЕВ О ДАРВИНИЗМЕ
Всякое гениальное открытие в области объяснения природы сводится обыкновенно к смелой ана. 

логии между двумя родами явлений... В каких же явлениях стал искать Дарвин аналогии для объясне 
ния процесса образования органических форм? В процессе их изменения под влиянием сознательной 
воли человека... Где же было искать ключ к объяснению, как не в тех единственных примерах пре
вращения органических форм, которые нам достоверно известны? Необходимо было прежде узнать, 
как действовал человек в таклх случаях, в которых он являлся, так сказать, творцом новых форм, 
а затем искать аналогию для творчества природы.

Перебирая все средства, которыми человек оказывает свое влияние на органические формы, 
мы можем подвести их под три общие категории. Эти категории: 1) непосредственное воздействие 
через влияние внешних факторов, 2) скрещивание и 3) отбор. Из этих трех путей только первые два 
исключительно обращали на себя внимание мыслителей и ученых, пытавшихся найти естественное 
объяснение для происхождения органических форм в природном состоянии. Это казалось тем более 
очевидным, что только эти процессы совершаются одинаково, как при участии, так и без участия 
человека. Но именно они и не давали искомого объяснения, не разъясняли самой загадочной стороны 
явления, поражающей всякого, даже поверхностного наблюдателя природы, — ее целесообразности, 

; сквозящей в целом и в частностях организации каждого живого существа. Третий путь, в котором 
главным фактором является сознательная деятельность человека, был упущен из виду всеми пред
шествовавшими учеными, отчасти, вероятно, потому, что для него, казалось, не было соответствен
ного фактора в природе, а еще более, конечно, потому, что эти ученые не знали о его преобладаю
щем значении, о его всемогуществе, так как не были достаточно знакомы с техническою стороной 
деятельности скотоводов и садоводов. Только тщательное, научно-критическое отношение к этой 
деятельности могло побудить Дарвина выдвинуть на первый план именно этот третий путь воздей
ствия человека на организм, а затем попытаться найти его аналогию в природе.

...Дарвин признал за отбором самую выдающуюся роль на основании следующих соображений. 
Путем непосредственного воздействия внешними факторами и путем скрещивания человек, конечно, 
может вызывать изменения формы, но эти изменения не глубоки, ограничены, не прочны, мало под
чиняются его воле в смысле предвидения получаемого результата и в действительности не играли 
такой роли в образовании известных пород, какая принадлежит отбору. Только путем отбора человек 
подвигался в определенном, желаемом направлении... только путем отбора получались произведения, 
отмеченные ясными следами идеи и требований человека, носящие тот отпечаток целесообразности, 
который, в ином только направлении, поражает нас и в произведениях природы.

В чем заключается этот прием отбора, достаточно известно... Несложный по существу, но тре
бующий наблюдательности, доведенной до виртуозности, прием этот заключается, как известно, в том, 
что каждое изменение организма, возникающее в желаемом направлении, тщательно сохраняется 
путем изолирований обладающих им существ, вследствие чего эта особенность сохраняется, а через 
повторение того же приема в каждом последующем поколений, в силу наследственности, накопляется, 
разрастается и закрепляется. Человек как бы лепит, черта за чертой, желаемую форму, но не сам, 
в лишь пользуется присущею ей, так сказать, самопроизвольною пластичностью. Природа доставляет 
ему богатый готовый материал; человек только берет из этого готового материала то, что соответ
ствует его целям, устраняя то, что им не соответствует, и таким, только косвенным, посредственным 
путем налагает на организм печать своей мысли, своей воли. Следовательно, результат достигается 
не сразу, а в два приема, двумя совершенно независимыми процессами. Того же будет искать Дарвин' 
и в природе, и в этом коренное отличие его теории от гипотезы Ламарка, искавшего в природе 
простого процесса, непосредственным результатом которого являлась бы целесообразная организация, 
и полагавшего, что нашел его в волевых движениях организмов.

Но что же аналогичное сложному процессу отбора может представить нам природа? Первая 
половина процесса — доставление материала — и в  процессе отбора принадлежит природе, осуще
ствляется без участия человека; значит, в первой своей стадии оба процесса, тождественны. Весь 
вопрос в том, что поставим мы на место совершенствующего этот материал воздействия человека? 
Что будет налагать на этот, и здесь, и там безразличный материал — печать целесообразности?

Эту связь, этот переход между процессом, руководимым сознательною волей человека, и про
цессом, являющимся результатом действия слепых факторов природы, Дарвин устанавливает при 
помощи следующих трех соображений. Во-первых, он указывает на то, что процесс отбора задолг» 
до его применения в его современной сознательной форме человек осуществлял совершенно безот
четно и, следовательно, по отношению к получившемуся результату, являлся таким же бессознатель
ным деятелем, как и другие факторы природы. Но, допустив в деятельности человека рядом с созна
тельным и бессознательный отбор, мы тем вынуждены допустить возможность такого же бессозна
тельного.'отбора в еще более широких размерах и в бессознательной природе. Во-вторых, отметим, 
что результаты, осуществляемые искусственным отбором, носят отпечаток полезности лишь с точки 

' зрения человека, результаты же аналогичного естественного процесса носят отпечаток исключитель
ной полезности для обладающего данной особенностью организма. Наконец, в-третьих,... в самой 
своей широкой форме, процесс отбора сводится не столько на выделение и охранение неделимых,
обладающих избранной особенностью, сколько на истребление неделимых, ею не обладающих. Под
ставив все эти три условия в общее понятие об отборе, мы получаем представление о процессе, 
который может вполне соответствовать ему в природе. Это будет процесс, в котором роковым, меха
ническим образом все организмы, не обладающие полезными для них самих особенностями или обла
дающие ими в меньшей степени, чем другие, будут обречены на истребление. Такой процесс, по 
своим результатам, должен быть признан вполне аналогичным отбору.

К. А. Т и м и р я з е в ,  „Исторический мегод
в биологии“, 1922 г. гл. V, стр. 74, 75—77.
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Э К О Л О Г И Я  И Д А Р В И Н И З М
Н. МИНИН

Э в о л ю ц и о н н о е  у ч е н и е  им еет гр о 
м а д н о е  значение в р а зв и ти и  б и о л о 
г и и .  В теори и  Д а р в и н а  к а ж д а я  б и о 
л о ги ч е с ка я  н а у ка  н а х о д и т  тв е р д у ю  
м а те р и а л и с т и ч е с ку ю  о сн о в у . П о п ы т к и  
д а т ь  т е о р е т и ч е с ко е  о свещ ение  с о б и 
раем ы м  ф актам  п р е д п р и н и м а л и сь  и до 
Д а р в и н а , но  б е д н о сть  ф а кти ч е с ко го  
м а тери ал а  не давала в о зм о ж н о с ти  пре
о д о л е ть  у ко р е н и в ш е е с я  представле
н и е  об ор га н и зм е , к а к  о целесообраз
н о й , но  неи зм енн ой  систем е . К р у п н ы е  
у ч е н ы е , пр е д ш е ств о в а в ш и е  Д а р в и н у , 
с р е д и  к о т о р ы х  наиболее вид ное  м е 
с т о  заним ает ф р а н ц у зс ки й  учен ы й  
К ю в ь е , бы ли бессил ьны  д а ть  научное  
о б ъ ясн е ни е  ц е л е со о б р а зн о сти  у с т р о й 
с т в а  ор га н и зм а  и е го  п р и сп о со б л е н 
н о с т и  к  усл ови ям  ж и з н и . Э та целе
с о о б р а з н о с т ь  с л у ж и л а  основны м  и, 
ка за л о сь , н е о сп о р и м ы м  а р гум е н то м  
в п о л ь з у  и д е а л и с т и ч е с ки х , часто  ре
л и ги о з н ы х , п о с тр о е н и й  о со тв о р е н и и  
м и р а  и в ч а с т н о с ти  ж и в о т н ы х  и  ра
с те н и й . И  д а ж е  т о гд а , к о гд а  бы ли 
о т к р ы т ы  новы е ф а кты , п р о ти в о р е ч а 
щ и е  представл ениям  о по сто янстве , 
о  неизм енности  ж и в о т н ы х  и растений , 
э т и  ф а кты  старались и с ку с с т в е н н о  
п о д го н я т ь  п о д  стары е, ненаучны е  
д о гм ы .

К ю в ь е , являясь кр у п н е й ш и м  па
л е о н т о л о го м  св о е го  врем ени и осно 
вателем  э т о й  н а у ки , распол агал  мас
сой  ф а кто в , го в о р я щ и х  об  изм енении 
ж и в о т н о го  м ира  в ге о л о ги ч е с ки е  
э п о хи . С ред и  и с ко п а е м ы х  известно  
м н о го  форм ж и в о т н ы х , не  с у щ е с тв у ю 
щ и х  в настоящ ее время, и, чем больш е 
у гл у б л я е м с я  мы в и с то р и ч е с ко е  п р о ш 
л о е , тем  более сущ е стве нн ы м и  ста 
н о в я тс я  о тл и ч и я  и ско п а е м ы х  ж и в о т 
н ы х  о т  соврем енны х. Казал ось  бы, 
сам и э ти  ф а кты  под сказы вал и  м ы сль 
об  и зм е н е н и ях  ж и в о т н о го  мира. 
О д н а ко  К ю в ь е  д а л  им лож ное и сто л 
ко в а н и е , и с х о д и в ш е е  из теори и  п о 
сто я н с тв а  вид ов . В  о тл и ч и и  совре
м е нн ы х ж и в о т н ы х  о т  и ско па е м ы х он 
ув и д е л  д о ка з а те л ь с тв о  т о го , что  а кты  
тво рен ия  м ира н е о д н о кр а т н о  п о в то 
рялись , П о  м нен ию  К ю в ь е , на земной

п о в е р х н о с т и  через н е ко т о р ы е  пром е
ж у т к и  врем ени п р о и с х о д и л и  больш ие 
ка та с т р о ф ы , о п у с то ш а в ш и е  ж и в о т н ы й  
м ир, к о т о р ы й  после к а ж д о й  та ко й  к а 
та стр о ф ы  вновь развивался  за счет 
переселения  ж и в о т н ы х  из и н ы х  мест.

Э та  те о р и я  К ю в ь е  (т е о р и я  к а т а 
стр о ф ) являлась зн а чи те л ьн ы м  о т с т у 
п л ени ем . П р о гр е с с  н а у к и  в о сн о вн ы х 
т е о р е т и ч е с ки х  п р е д ста в л е н и я х  х а р а к 
те р и з у е т с я  вначале сведением  роли 
тв о р ц а  к  м иним альны м  м асш табам , а за
тем — и  полны м  у с тр а н е н и е м  ее в объ яс
нен ии  явлений  п р и р о д ы . К о  времени 

• д е я те л ьн о сти  К ю в ь е  (1769— 1832 г г . )  
п р о гр е с с  ф илософ ии н а п равил  мы сль 
е с те ств о и сп ы та те л е й  к  то м у , что  все 
п р о и схо д я щ е е  в п р и р о д е  соверш ается  
по  м атериальны м  за ко н а м . Е щ е Д е к а р т  
(1596— 1650 г г . )  д о ка зы в а л , ч то  роль 
тв о р ц а  о гр а н и чи в а е тся  л и ш ь  е д и н о 
врем енны м  а кто м  тв о р е н и я  и что  
созданная им п р и р о д а  развивается  по 
со б ств е н н ы м  за ко н а м . И  если Д е ка р т  
р о л ь  б о га  свод и л  к  пер во на ча л ьно м у 
т о л ч к у ,  то  С пи н о за  и  ц е л ы й  ряд ф и
лософ ов  Ф р а н ц и и  X V I I I  ве ка  бы ли 
яр ы м и  атеистам и. О н и  ф илософ ски  
о б о сн о ва л и  в о зм о ж н о с ть  н а уч н о го  
об ъ ясн е н и я  всех я вл е н и й  п рирод ы . 
Е сл и  уч е сть  э ти  зам ечания , то  не
т р у д н о  б уд е т  п о н я ть , ч т о  те о р е ти че 
с ки е  п о стр о е н и я  К ю в ь е  о ка та с т р о 
ф ах б ы л и  зн а чи те л ьн ы м  ш агом  назад, 
к  д о д е ка р то в с ки м  врем енам .

Н о  не  теори я  ка та с т р о ф  является 
гл а в н о й  основой  в з гл я д о в  К ю в ь е . Э та 
теори я  —  слабое м е сто  е го  учения , 
в ы те ка ю щ е е  из л о ж н о го  представл е
ния о н е и зм енн ости  вид а . Главное 
у  К ю в ь е  —  уче н и е  о целесообразном  
стр о е н и и  о р га н о в  в теле  ж и в о т н о го  
и о п р и с п о с о б л е н н о с т и  ор ган изм а  
в  целом  к  у сл о в и ям  среды . З десь 
К ю в ь е  бы л н е п о б е д и м . К р у п н е й ш и й  
п р о т и в н и к  е го — Ж о ф ф р уа .С е н т -И л е р , 
с то я в ш и й  на более п р а ви л ь н о й  т о ч ке  
зрения  в вопросе  об изм енени и  вида, 
в д и с п у т е  (1830 г .)  бы л ра зб и т , та к  
к а к  не м о г о б ъ ясн и ть  гр о м а д н о е  к о 
л и че ство  ф актов  целесообразности  
в о р га н и ч е ско м  м ире  и  о тр и ца л  ее.



8 н. МИНИН

С и л а  теори и  Д а р в и н а  и состоит 
в то м , ч т о  эта  те о р и я  не отб расы 
вает ц е н н е й ш и х  ф а кто в , н а ко п л е н н ы х  
п р о ти в н и ка м и  идеи э в о л ю ц и и  в ж и 
в о тн о м  мире, а и с п о л ь з у е т  их для 
д о ка за те л ь ств а  э в о л ю ц и и , по -ином у, 
н а у ч н о  освещ ая и сам ы е ф акты .

Ц ел есообразное  у с т р о й с т в о  о р га 
н и зм а  и  е го  п р и сп о со б л е н н о сть  к  усл о 
виям  ж и з н и — н е о сп о р и м ы й  ф акт, но 
ф акт, тр е б у ю щ и й  об ъ ясн е н и я . К а к  
в о зн и кл а  э та  целесообразность?  Е сли  
К ю в ь е  счи тал , ч то  она  создана т в о р 
цом  п р и  со тво р е н и и  сам ой  п р и р о д ы  
и о ста е тся  неизм енной , к а к  неизменна 
сама п р и р о д а  и в ч а с т н о с ти  ж и в о т н о 
р а с ти те л ь н ы й  мир, —  т о  Д а р в и н  п о 
ста ви л  в о п р о с : не 'в о зн и кл а  ли та ка я  
ц е л есооб разность  мира естественны м  
п у те м , и  наш ел на н е го  п о л о ж и т е л ь 
н ы й  о тве т .

М н о го ч и сл е н н ы е  ф а кты , собранны е 
Д а р в и н о м , п о ка за л и , ч то  не все о р га 
ни зм ы  в о д и н а ко в о й  сте п е н и  целе
со о б р а зн ы  и п р и сп о со б л е н ы  к  у с л о 
виям  ж и з н и : од н и  из н и х  более п р и 
сп о со б л е н ы  и, след овательно , зани
м а ю т более в ы го д н о е  полож ени е  
в п р и р о д е , д р у ги е  менее п р и с п о 
со б л е ны  и часто ги б н у т  о т  н е б л а го 
п р и я т н ы х  усл ови й  сущ ествовани я ; 
п у те м  ж е  отб о р а  более пр и сп о со б л е н 
н ы х  о р га н и зм о в  и вы м и р а н и я  менее 
п р и сп о со б л е н н ы х  и зм еняется  ж и 
в о тн о -р а с ти те л ь н ы й  м ир  в с то р о н у  
р а зв и ти я  пр и сп о со б л е н и й  или, ч то  то  
ж е , ув е л и че н и я  ц е л есооб разнб сти . Т а 
ки м  образом , научное  объяснение  це
л е со об разн ости , п о л о ж е н н о е  Д а р в и 
ном  в о сн о в у  п о н и м а н и я  эволю ции , 
и п р е д ставл яет с о б о ю  гл а в н ую  ц ен 
н о с ть  е го  зам ечательной  теории.

И с х о д я  из те о р и и  Д а р в и н а , л е гко  
п о н я ть , ч то  более п р и м и ти в н ы е  и с к о 
паем ы е ф ормы  н е и зб е ж н о  д о л ж н ы  
бы л и  у с т у п и т ь  м есто  более совер 
ш ен ны м , соврем енны м  ж и в о тн ы м . 
С п о зи ц и и  теори и  ка та с тр о ф  К ю в ь е  
ф а кт  более в ы с о ко й  ор га н и за ц и и  со 
врем енн ы х • ж и в о т н ы х  по  сравнению  
с иско п а е м ы м и  ф орм ам и необъ ясним . 
П о э т о м у , к а к  у ж е  бы ло у ка за н о , 
К ю в ь е  и считал п р и сп о со б л е н н о сть  
везде абсолю тно  со в е р ш е н н о й  и не
и зм е нно й . Э то  в ы те ка е т  из взгляда  
на ж и в о тн о е , к а к  на неизм еняю щ ую ся

с и сте м у . Т а к, о сн о вн о й  а р гу м е н т  а н ти 
э во л ю ц и о н и ста  п р е в р а ти л ся  в о д н у  из 
гл а в н ы х  сто р о н  те о р и и  э в о л ю ц и и .

Н апом н им , это  э в о л ю ц и я  в и д о в  по 
Д а р в и н у  п р о и с х о д и т  на  осн о ве  тр е х  
явлений: 1) изм енчи вости  о р га н и зм о в , 
д аю щ ей  материал для о тб о р а , 2) есте
с тв е н н о го  отбора , о п р е д е л я ю щ е го  на
правление  эво л ю ц и о н н о го  п р о ц е сса , 
и 3 ) насл едственности , ф и кс и р у ю щ е й  
о то б р а н н ы е  п р и зн а ки .

Р а с кр ы ти е  к о н к р е т н о го  со д е р ж а 
ни я  эвол ю ц ии  вида ж и в о т н ы х  или 
ра сте н и й  означает и зуч е н и е  процесса  
п р и сп о со б л е н и я  вида к  у сл о в и ям  е го  
сущ е ство ва н и я . А  для д ал ьней ш ей  
р а зр а б о тки  д а р ви н и зм а  н е о б хо д и м о  
р а зв и ти е  тех  отрасл ей  б и о л о ги и , к о т о 
ры е заним аю тся  п р е ж д е  в с е го  в о п р о 
сам и п риспособл ения  о р га н и зм о в  к  
среде  и вопросам и насл е д стве н н о сти .

П р и способ л ени е , к а к  у ж е  у ка з ы в а 
лось , с т о ч к и  зрения  Д а р в и н а , с л о ж 
н ы й  п роцесс , о сн ован ны й  на изм ен
чи вом  х а р а кте р е  о р га н и зм о в  и  на от
боре более п р и сп о со б л е н н ы х  и з  них . 
В о пр о сы  изм енчи вости  и н а сл е д ств е н 
н о сти  я в л я ю тся  пр е д м е то м  ге н е т и к и , 
а в о п р о сы , связанны е с по н и м а н и е м  
е сте ств е н н о го  о тб о р а , со ста вл яю т 
о сн о вн ы е  те о р е т и ч е с ки е  пробл ем ы  
э к о л о ги и . Задачей э к о л о ги и  и яв
ляется  в с кр ы ти е  з а ко н о м е р н ы х  вза
и м о о тн о ш е н и й  м е ж д у  ор ган изм ам и  
и ср е д о й . И зу ч е н и е  ж и з н и  ор га н и зм а  
в п р и р о д е  и за ви сим ость  е го  ж и з н е н 
н ы х  ф у н кц и й  от в н е ш н и х  усл о в и й  
со ста в л яе т непосред ственное  содер
ж а н и е  э ко л о ги и .

У я с н и в  прям ую  за в и си м о сть  о тд е л ь 
н ы х  сто р о н  б и о л о ги и  ж и в о т н о го  (на
прим ер , п и та н и я , р а зм н о ж е н и я  и т . д.) 
о т  в н е ш н и х  у с л о в и й  и и з у ч и в  п р и 
сп о со б и те л ь н ы й  х а р а кт е р  строения  
его  тела и поведени я , м о ж н о  б уд е т 
п о н я ть  и основное  направление, в к о 
то р о м  и д е т о тб о р  п р и сп о со б л е н и й  
ж и в о т н о го .

Н о  ни  о д н о  присп особ л ение  не  яв
ляется  аб сол ю тн ой  га р а н ти е й  успе ха  
ж и в о т н о го ; сто и т  и зм е н и ть ся  усло 
в и я м —  и  п р и с п о с о б л е н н о с ть  к  п р е ж 
ним  усл ови ям  м ож ет с т а т ь  ги б е л ь 
н о й  д л я  организм а . Т а к , наприм ер, 
б о л ь ш и н ств о  лесны х ж и в о т н ы х  об
л а д а ю т присп особл ениям и  к  л азанию
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по  деревьям ; в с о о т в е т с т в и и  с этим 
и с тр о е н и е  и х  тела н о с и т  п р и зн а ки  
пр и сп о со б л е н и я  для лазания . Т акие  
з в е р ь к и , к а к  белки , лесны е  сони , б у 
р у н д у к и ,  ку н и ц ы  и д р у ги е , им ею т 
о с тр ы е  ко гт и , п р и сп о со б л е н н ы е  к  ла
за н и ю  по  стволам  деревьев ; у  н и х  
о тн о с и те л ь н о  д л и н н ы е  и  п уш и сты е  
х в о с ты , с л у ж а щ и е  д л я  п а р а ш ю т и р о 
вани я  при  п р ы ж к а х .1 Н о  изм ените  
о б с т а н о в ку  ж и з н и  э т и х  зверьков , 
п р е д ста в ь те  себе, ч то  о н и  долж ны  
о б и т а т ь  в сте пи , п у с т ы н е  или т у н 
дре, и и х  п р и с п о с о б и те л ь н ы е  призн а 
к и  п о те р я ю т  в ся ко е  значение . Э то т  
прим ер  п о ка зы ва е т, ч то  приспособл е 
н и е  ж и в о т н о го  им еет см ы сл то л ь ко  
в определенны х ус л о в и я х , и для и з у 
ч е н и я  э т о го  процесса  нео б хо д и м о  
и з у ч а ть  не т о л ь ко  ж и в о т н о е , но и 
ср ед у , в ко т о р о й  о н о  о б и та е т , а это  
и составл яет пр е д м е т э к о л о ги и . С о 
ве р ш е н н о  о че в и д н о  п о это м у , что  э к о 
л о ги я  им еет гр о м а д н о е  значение 
в  дал ьнейш ем  р а зв и ти и  дарвинизм а 
и  всей б и ол огии .

С о д е р ж а н и е  э к о л о ги и  не и сч е р пы 
вается  то л ь ко  и зуч е н и е м  п р и сп о со 
блений, в о з н и ка ю щ и х  в процессе  э в о 
л ю ц и и  видов. Э ко л о ги я  и зу ч а е т  та кж е  
и  возд ействие  среды  на о р га н и зм  в 
пр о ц е ссе  е го  и н д и в и д у а л ь н о го  разви 
т и я . Н а пр и м е р , по  исследованиям  б о 
та н и к о в  и зв е стн о , ч то  одн о  и то  ж е  
растен ие  в р а зл и чн ы х  усл о ви ях  раз
вивается  разл ичн о . О пы там и  ф ран
ц у з с к о го  б о та н и ка  Б о нье  у с та н о 
влено, ч то  два  р а сте н ьи ц а  от о д н о го  
и т о г о  ж е  ко р н я  —  в го р а х  и в рав 
нине —  разви ваю тся  со ве р ш е н н о  по - 
разному: го р н о е  растение  всегд а  н и з к о 
рослое , гр у б о е , с б о л ьш и м  ко л и ч е 
с тв о м  тверд ой, м е ха н и че ско й  т ка н и  
и т . д ., равнинное ж е  —  б о л ь ш и х  р а з
м еров , более н е ж н о е  и, след овательно , 
об л а д а е т более вы со ки м и  к о р м о 
вы м и ка че ств а м и . Б ольш е то го , и з 
вестны  сл уч а и , к о гд а  разл ичны е  ча
с т и  о д н о го  и  т о го  ж е  растения, 
на хо д ящ и е ся  в р а зл и чн ы х  средах, 
пр и о б р е та ю т р а зл и ч н о е  строение. Н а 
пр и м е р , л ю т и к  в о д я н о й  (научное на
звание  R a n u ncu lu s ) р а сте т  в воде, но
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1 См. статью Ф. Ш у л ь ц а  в № 9 »Вестника 
ьнания“.

Рис. 1. Карта распределения овец в Австра
лии. Каждая точка представляет 10000 овец.

ч а сть  в е т о к  вы но си т в в о зд у ш н у ю  
сред у. Ф у н к ц и о н и р у ю т  л и стья  к а к  
в воде, т а к  и в в о зд ухе , но  строение  
и х  соверш ен но  р а зл и чн о : л и стья , на
х о д я щ и е с я  в воде, рассечены  на 
м н о го ч и сл е н н ы е  н и те в и д н ы е  дол и ; 
л и стья  же, н а хо д я щ и е ся  в возд ухе , 
и м е ю т  но р м а л ьн ую  п я ти л о п а с тн у ю  
л и с т о в у ю  п л а с т и н ку . Т а ко е  стр о е н и е  
л и сть е в  о б ъ ясн яе тся  особ е н н о стям и  
среды . В воде ки с л о р о д а , н е о б х о д и 
м о го  для  д ы ха н и я  р а стен ия , содер
ж и т с я  зн а чи те л ьн о  м е н ь ш е , чем в воз
д у х е ; п о э т о м у  для  н о р м а л ь н о го  д ы 
ха н и я  расте н и я  н е о б х о д и м а  больш ая 
п о в е р х н о с ть  листа, ч т о  д о сти га е тся , 
е го  ни тевид ны м  строен ием .

О т  у с л о в и й  среды  о б и та н и я  сель
с ко х о зя й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х  и расте
ни й  часто  в зн а ч и те л ь н о й  степени 
зави сят и п р а кт и ч е с ки е  у с п е х и  сель
с к о го  хо зяй ства : с у щ е с тв у ю !- д аж е  
специальны е  и ссл е д о ва н и я  и тр у д ы  
по  се л ь с ко х о зя й с тв е н н о й  э ко л о ги и . 
П рим ером  б о л ь ш о го  влияния  э ко л о 
ги ч е с к и х  усл о в и й  (те м п е р а тур ы , в л а ж 
н о сти  и т . д .)  на разм ещ ение сель
с ко х о з я й с т в е н н о го  ж и в о т н о в о д с т в а  
является  к а р т а  о вц е во д ства  в А в с т р а 
л и и . Э та  ка р та  н а гл я д н о  пока зы ва е т, 
ч т о  овц е во д че ски е  ц е н тр ы  п р и у р о 
чены  к  п о л у п у с ты н н ы м  районам , рас
п о л о ж е н н ы м  м е ж д у  п обереж ьем  с
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д о ж д л и в ы м  р еж им ом  кл и м а та  и Ве
л и к о й  централ ьной  п у с ты н е й  (рис. 1).

У ч е т  э ко л о ги ч е с к и х  у с л о в и й  в п р а к 
т и к е  ж и в о тн о в о д с тв а  и р а сте н и е в о д 
с тв а  имеет гр ом ад ное  значение , х о тя  
н а у ч н о -т е х н и ч е с ки е  м е р о п р и я ти я  в 
д ал ьней ш ем  н есом н енно  б у д у т  рас
ш и р я т ь  те р р и то р и и , используем ы е 
п о д  разл ичны е  о б ъ е к т ы  се л ь ско го  
х о зя й с т в а . Б ольш ое  п р а кти ч е с ко е  зн а 
чение  э к о л о ги и  и о б щ е б и о л о ги ч е с ки й  
и н те р е с  разр а б а ты ва е м ы х  ею проблем 
в ы д в и га ю т  ее в чи сл о  наиболее п р о 
гр е с с и в н ы х  отраслей б и о л о ги и .' Э к о 
л о ги ч е с к и е  п р и н ц и п ы  в х о д я т  в см еж 
ны е  б и о л о ги ч е с ки е  н а у к и  (систем а
т и к у ,  б и о ге о гр а ф и ю , ф и зи о л о ги ю  и 
д р .), обеспечивая  б о л ь ш о й  ус п е х  ис
сл е д о ва н и й  в р а зл и ч н ы х  об л а стях  
б и о л о ги и .

Д а л ь н е й ш а я  д е та л и за ц и я  с о д е р ж а 
н и я  э к о л о ги и  к а к  н а у к и  не  в х о д и т  
в н а ш у  зад ачу, о гр а н и ч и в а ю щ у ю с я  
х а р а к т е р и с т и к о й  с о д е р ж а н и я  то й  ча 
с т и  пробл ем  э к о л о ги и , ко то р а я  свя
зана с эво л ю ц и о нн ы м  уче н и е м  Д а р 
в и н а .

К  настоящ ем у врем ени э ко л о ги я  
собрала зн а чи те л ьн ы й  м атериал  по  
тр е м  вопросам , им ею щ им  непосред 
ствен ное  о тн о ш е н и е  к  те о р и и  Д а р 
вин а : 1) по  э к о л о ги ч е с к и м  условиям , 
в к о т о р ы х  э в о л ю ц и о н и р о ва л и  ж и в о т 
ны е в про ш л о м  (п а л е о н то л о ги я ), 2) по 
и з у ч е н и ю  адаптаций  у  соврем енны х 
ж и в о т н ы х  и 3) по  и зуч е н и ю  э в о л ю 
ц и и  в и д о в  и ви д ооб разования  (т . е. 
в о з н и кн о в е н и я  н о в ы х  в и д о в ).

О б р а щ а ясь  к  ф актам , и звестны м  
по  э ти м  трем  направлениям , прид ется  
о гр а н и ч и ть с я  л и ш ь прим ерам и , т а к  
к а к  т а к и х  ф актов  б ы л о  бы д о ста 
т о ч н о  для  написания целой к н и ги .

Э к о л о ги ч е с к и й  п р и н ц и п  изучения  
и с ко п а е м ы х  ж и в о т н ы х  (и  в частности  
п р е д ко в  л о ш а д и ) в п а л е о н то л о ги и  
вп е р вы е  бы л п рим енен  р у с с ки м  у ч е 
ны м  К о в а л е в ски м . Р а б о ты  К ова л е в 
с к о го  дали и р и н ц и п  п о д хо д а  к  и з у 
чен ию  вы м е р ш и х  ж и в о т н ы х . О н  рас
см а тр и ва л  ка ж д ы й  п р и з н а к  со с то 
р о н ы  е го  п р и с п о с о б и те л ь н о го  зн а 
чения. и в р е зу л ь та те  по  отд ельны м  
о р га н а м  создавал пред ста вл е ни е  не 
т о л ь к о  об о р га н и зм е  в целом, но 
и  об усл о в и ях , в к о т о р ы х  э т о т  о р га 

низм  об и та л . Т а ки м  п у те м  удалось 
во ссозд ать  ка р т и н ы  ж и з н и  п р о ш л о го  
и у в я за ть  э во л ю ц и ю  г р у п п  ж и в о т н ы х  
с усл о ви ям и  их с у щ е с тв о в а н и я .

Л ул л , Боррель и Ш у к е р т  связы 
в а ю т эво л ю ц и ю  п о з в о н о ч н ы х  с к л и 
м а ти ч е ски м и  изм енени ям и  на Земле 
в прош лом , ко то р ы е  в св о ю  очередь 
связаны  с процессам и го р о о б р а зо в а 
н и я  в различны е ге о л о ги ч е с к и е  вр е 
мена.

В  очень отдаленном  ге о л о ги ч е с ко м  
п р о ш л о м  (на гран иц е  ке м б р и я  и си 
л у р а )  п р о и схо д и л и  си л ьны е  го р о о б р а 
зо ва те л ьн ы е  процессы , вы звавш ие  п о 
явл ени е  т е к у ч и х  вод, с ко то р ы м и  свя
зано п р о и с х о ж д е н и е  р ы б . В девоне 
го с п о д с т в у е т  с у х о й  р е ж и м ; и зо б и 
л у ю т  пересы хаю щ ие в о д о е м ы . С де 
воном  связано п р о и с х о ж д е н и е  д в о я ко  
д ы ш а щ и х  рыб, т . е. р ы б , о б л а д а ю 
щ и х  сп о со б н о стью  д ы ш а т ь  в воде 
(ж а б р а м и ) и в в о зд у х е  (л е гк и м и ). Н о  
э т и  ры б ы  бы ли весьма п р и м и ти в н ы , 
и д о  н а сто ящ е го  вр е м е ни  д о ж и л и  
л и ш ь  н е м н о ги е  п р е д с та в и те л и  и х  в 
А в стр а л и и , А ф р и ке  и Ю ж н о й  А м е р и ке .

В ка м е н н о у го л ь н у ю  э п о х у  го с п о д 
с т в у е т  р е ж и м  с в л а ж н ы м  к л и м а т о м —  
в о з н и к а ю т  и п о л у ч а ю т  ш и р о к о е  рас
пр о стр а н е н и е  ам ф ибии  (зе м н о в о д 
ны е), развитие  к о т о р ы х  связано с на
л и чи е м  водоем ов. В зр о сл ы е  ж и в о тн ы е , 
х о т я  и у х о д я т  из воды , но , им ея очень 
н е ж н у ю  к о ж у ,  не в ы д е р ж и в а ю т  с у 
х о го  р е ж и м а . В настоящ ее  время в 
п у с т ы н я х  С редней А зи и , наприм ер, 
из  ам ф ибий  м о ж н о  в с т р е т и т ь  о д н у  
т о л ь к о  зел еную  ж а б у  (B u fo  v ir id is ) ,  да  
и то  л и ш ь  о ко л о  д о ж д е в ы х  л у ж , в не
г л у б о к и х  ко л о д ц а х  и пр . Е сл и  ж е  
л у ж а  пересы хает, ж а б ы  за ры ваю тся  
гл у б о к о  в п о ч в у , в сы ры е сл о и  гр ун та .

С м е н а  в л а ж н о го  кл и м а та  кам енно
у го л ь н о й  э п о х и  с у х и м  (вследствие  
го р о о б р а зо в а те л ь н ы х  процессов) п р и 
в о д и т  к  си л ь н о м у  с о кр а щ е н и ю  к о л и 
чества  зем н овод ны х; на см ену им 
п о я в л я ю тся  приспособл енны е  к  н о 
вым усл о в и я м  рептил ии . В  п у с ты н я х  
и до  н а сто я щ е го  врем ени зм е и , ящ е
ри ц ы  и сухо п утн ы е  ч е р е п а х и  сохра
н я ю т  свое  господ ство .

Н а ко н е ц , сильное п о х о л о д а н и е  в 
п е р м с ко е  время зн а м е н уе тся  в о з н и кн о 
вени ем  те п л о кр о в н ы х  (м л е ко п и та ю 
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щ и х ), более за щ и щ е н н ы х  о т  ги б е л ь 
н о го  влияния н и з к и х  т е м п е р а т у р .

В  та ко й  ж е  связи  с изм енением  
у с л о в и й  ж и зн и  п р о и с х о д и л а  эво л ю 
ц и я  д р у ги х  ж и в о т н ы х , а т а к ж е  и ра
с те н и й . И звестно , ч т о  в о тн о с и те л ь н о  
нед авнем  ге о л о ги ч е с ко м  п р о ш л о м  на 
т е р р и т о р и и  ю ж н о г о  К а з а х с та н а  была 
вечнозеленая р а с т и т е л ь н о с т ь . Э то 
св и д е те л ь с тв у е т  об  о т с у т с т в и и  здесь 
в э то  время с е зо н н ы х  изм е н е н и й  к л и 
м ата . П р и  и зм е н е н и и  кл и м а та  в с т о 
р о н у  по хо л о д а н и я  (з и м о й ) вечнозеле
ная р а с ти те л ь н о с ть  см еняется  ш и р о 
ко л и с тв е н н ы м и  лесам и, а при дал ь
н е й ш е м  п о х о л о д а н и и  —  и более 
се ве р н ы м и  видам и (н апри м ер , бере
за м и , ивами и др ., со хр а н и в ш и м и ся  
в Ю ж н о м  К а за хста н е , п о  долинам  
р е к , до  наш их д н ей ).

Г о р а зд о  бол ьш е  и з у ч е н ы  э к о л о ги 
ч е с ки е  усл о в и я  о б и та н и я  соврем ен
н ы х  ж и в о т н ы х  и р а с те н й . З десь очень 
п о д р о б н о  п р о сл е ж е н ы  а д а п та ц и и  це
л ы х  гр у п п  ж и в о т н ы х  к  усл о в и я м  среды .

Весьма н а гл яд ны м  п р и м е р о м  б о л ь 
ш о й  зави сим ости  с тр о е н и я  тела ж и 
в о т н о го  о т  у с л о в и й  ср е д ы  и о т  осо 
б енностей  в п о в е д е н и и  сам ого  ж и в о т 
н о го  м о гу т  с л у ж и т ь  п р и с п о с о б и те л ь 
н ы е  п р и зн а ки  у  д я тл о в . К а к  известно , 
д я тл ы  являю тся  п ти ц а м и , в ы с о ко  
пр и сп о со бл е н н ы м и  к  ж и з н и  на д е 
р е в ь я х . П и та ю тс я  д ятл ы  в основн ом  
н а се ко м ы м и  и и х  л и ч и н ка м и , добы вая 
и х  и з  к о р ы  деревьев, и л и  ж е  ш и ш ка м и  
х в о й н ы х  деревьев, вы далбливая се
мена. У  т а к и х  д р е ве сн ы х  форм д я т 
лов в процессе  эво л ю ц и и  вы рабата- 
лись  с о о т в е т с т в у ю щ и е  п р и с п о с о б и 
тельны е п р и зн а ки . Н о га  дятл а  чащ е 
и м еет че ты р е  пальца (л и ш ь  у  нем но
г и х  видов б ы ва е т тр и  пальца), два 
и з  к о т о р ы х  направлены  назад, т а к  
ч т о , к о гд а  дятел взб е гает по  с тв о л у  
дерева  с н и зу  вверх, два задние  пальца 
д а ю т п р о ч н у ю  о п о р у  тел у. Т и п  т а к о й  
н о ги  х а р а кт е р е н  т а к ж е  для м н о ги х  
д р у г и х  д р е в е с н ы х  и с ка л и с ты х  п т и ц  
(п о п о л зн и , с т р и ж и  и др.). П ом им о  
л а зател ьны х н о г ,  приспособл ением  
д ятл а  к  д р е в е с н о м у  образу ж и зн и  
явл яется  с тр о е н и е  х в о ста , средние 
рулевы е перья (п е р ь я  хвоста ) к о т о 
р о го  очень ж е с т к и  и  уд л и н е н ы , та кж е  
давая о п о р у  п т и ц е  на дереве.

Н а  та ко е  ц е л е со о б р а зн о е  строение  
д я тл о в  в свое время о б р а ти л  вним а
ние Ч . Д а р в и н . О б ъ я с н и т ь  э ту  целе
с о о б р а зн о с т ь  м о ж н о  т о л ь к о  теори'ей 
е сте стве нно го * отб о р а .

В последнее  врем я э к о л о г  Б ард  
и з у ч и л  п р и сп о со б и те л ь н ы е  п р и зн а ки  
м н о ги х  вид ов  д ятл о в . О н  уста н о ви л , 
ч то  не  у  всех д я тл о в  со ста в  п и щ и  
о д и н а к о в . М н о ги е  и з  н и х  п и та ю т с я  
п о -п р е и м у щ е с т в у  на  д ереве , д р у ги е , 
н а о б о р о т , на земле. В  с тр о е н и и  тела 
п т и ц , п и та ю щ и х с я  п о -п р е и м у щ е с тв у  
на д е р е в е , и м е ю тся  и более р е зко  
в ы р а ж е н н ы е  п р и з н а к и ’ п р и с п о с о б л е 
ни я  к  д р е ве сн о м у  о б р а з у  ж и з н и . Р у 
левы е  перья  у  н и х  б о л е е  д л и н н ы е  
и  более  ж е с т к и е , чем  у  д р у г и х  вид ов  
д я тл о в . Н о  о со б е нно  н а гл я д н о  в ы р а 
ж е н ы  п р и з н а к и  п р и с п о с о б л е н и я  к  п и 
та н и ю  на дереве в с т р о е н и и  кл ю в а  
и черепа  дятл ов . Д р е в е с н ы м  формам 
п р и х о д и т с я  м н о го  д о л б и т ь ; в связи 
с э ти м  кл ю в  и х  более п рочен ; он 
п р я м о й  и то л с ты й  п р и  основан ии , 
а череп  и м е е т более  ш и р о ко е  о сн о 
вание  (б о л ь ш у ю  п л о щ а д ь  у п о р а  для 
к л ю в а ) и  более т о л с т ы е  к о с т и  (н а 
п р и м е р , м е ж гл а з н у ю  п е р е го р о д к у ) .

Т а к и м  образом , у к л о н е н и е  в х а р а к 
те р е  п и та н и я  п р и в о д и т  к  изм енени ю  
с тр о е н и я  тела п т и ц ы ; б л и з ки е  р о д 
ств е н н ы е  ф ормы н а ч и н а ю т  п р и о б р е 
т а т ь  си л ьн ы е  р а зл и ч и я  в одном  и то м  
ж е  п р и зн а ке . Э то т  п р о ц е сс , процесс  
р а зв и ти я  о д н о го  п р и з н а к а  в д в у х  
и более  н а п р а в л е н и я х , назы вается  
р а с хо ж д е н и е м  п р и з н а к о в  ( д и в е р 
г е н ц и е й  или  а д а п т и в н о й  р а 
д и а ц и е й ) .  П р и н ц и п  д и в е р ге н ц и и  
явл яе тся  осно во й  д л я  р а сщ е п л е н и я  
вид а  н а  р й д  п о д в и д о в , а затем  п о 
я вл ени я  и н о в ы х  в и д о в . Д и в е р ге н ц и я  
я вл яется  о сновн ы м  направлением  в 
э в о л ю ц и и .

Д и в е р ге н ц и я  п р о и с х о д и т  там , гд е  
ж и в о т н ы е  о д н о го  ил и  б л и з к и х  в и д о в  
п о п а д а ю т  в р а зл и ч н ы е  усл о ви я  ж и з н и . 
Н о  т а к  к а к  п р о с тр а н с т в о , на к о т о 
ром  м о гу т  ж и т ь  ж и в о т н ы е  на  земле, 
о гр а н и ч е н о , то  м н о ги е  в и д ы  с у щ е 
с т в у ю т  б о к -о -б о к  о д и н  с д р у ги м . 
П о па д а я  в о д н и  и те  ж е  усл о в и я , 
р а зл и ч н ы е  ж и в о т н ы е  часто  и зм е н я 
ю тс я  в о д и н а ко в о м  н а п р а в л е н и и .В  т а 
к и х  с л у ч а я х  м н о ги е  н е р о д стве н н ы е
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ви д ы  м о гу т  п р и о б р е с ти  развиваю 
щ и е ся  параллельно п р и з н а к и  и иметь 
б о л ьш о е  схо д ство  в с тр о е н и и  тела. 
Е сл и  усл ови я , в к о т о р ы х  в течение 
п р о д о л ж и т е л ь н о го  врем ени  развива
ли сь  ж и в о тн ы е , о чен ь  своеобразны , 
т о  все о б и та ю щ и е  в э т и х  усл о ви ях  
ви д ы  м о гу т  им еть сове р ш е н но  ана
л о ги ч н ы е  (внеш не с х о д н ы е ) п р и зн а ки . 
П р и м е р о м  т а к о го  п а р ал л ел ьно го  р а з 
в и ти я  м о гу т  с л у ж и т ь  два  рода гр ы 
зу н о в , р азви вш иеся  в о д и н а ко в ы х  
у с л о в и я х  п у с т ы н и  А з и и  и Сев. А м е 
р и к и . В  а зи а т с ки х  п у с т ы н я х  и п о л у 
п у с т ы н я х  ж и в у т  м н о го чи сл е н н ы е  
т у ш к а н ч и к и  (р о д  A lla c ta g a , рис. 2), 
о че н ь  сход н ы е  с гр ы з у н а м и  рода 
D y p o d o m y s , о б и та ю щ и м и  в п у с ты н я х  
и п о л у п у с т ы н я х  К а л и ф о р н и и  (рис. 3). 
Все о н и — ночны е, б ы с тр о  п р ы га ю 
щ ие  п р и  пом ош и за д н и х  ко н е ч н о сте й  
и х в о с та  ж и в о тн ы е .

Ф о р м ы , не явл я ю щ и е ся  ро д стве н 
н ы м и , но  вслед ствие  о б и та н и я  в о д и 
н а к о в ы х  у с л о в и я х  весьма сходны е  
по  с тр о е н и ю  тела, о тн о с я тс я  к  одной 
„ж и з н е н н о й  ф орм е“ .

Н аправл ение  эво л ю ц и и  ж и в о тн ы х , 
при во д ящ е е  к  в о зн и кн о в е н и ю  схо д 
н ы х  п р и сп о со б л е н и й  у  р о д ств е н н о 
о тд а л е н н ы х  ф орм, назы вается  к о н 
в е р г е н ц и е й  (с х о ж д е н и е  пр и зн а 
к о в ) . И зу ч е н и е  ко н в е р ге н ц и и  о т к р ы 

тие. 2. Тушканчик.

вает наиболее пр и сп о со б и те л ь н ы е  п р и 
з н а к и  для разл ичн ы х у с л о в и й  среды .

В о п р о с ы  д и в е р ге н ц и и  и  ко н в е р ге н 
ц и и , р а скры ваю щ ие  к а р т и н ы  эво л ю -, 
ц и о н и р о ва н и я  видов и  и х  распадания 
на новы е  виды , т . е. во п р о сы , им ею 
щ ие прям ое  о тн о ш е н и е  к  эво л ю ц и о н 

н о й  те о р и и , к а к  в и д н о  и з  п р и в е д е н 
н ы х  прим еров , р а зр а б а ты в а ю тся  э к о 
л о ги е й .

П роблем а д и в е р ге н ц и и  п р и зн а ко в  
им еет н е п о с р е д с тв е н н у ю  связь  с во 
просам и вид ообразования . К а к  у ж е  о т 
м ечалось, для д и в е р ге н ц и и  п р и з н а к о в  
является  необходим ы м  э в о л ю ц и о н и 
рование  вида в р а зл и чн ы х  у с л о в и я х . 
Е сте стве н н ы м  о тб о р о м  в ы р а б а ты в а 
ю тся  новы е, вначале слабо, а затем  
все более отл ичаю щ иеся  ф ормы, п о ка  
ви д  не  ' распадется на два  ил и  не
с к о л ь к о  сам остоятел ьны х в и д о в . Д а р 
вин  о т к р ы л  основной з а ко н  эво л ю 
ц ии . О ч е ви д н о , что  п е р е д  н а у ко й  
встает н е о б х о д и м о с ть  и з у ч и т ь  к о н 
к р е т н о  усл о в и я  и м е ха н и зм  в и д о 
образования. Д о  са м о го  п о сл е д н е го  
врем ени считали , ч то  о б р а зо ва н и е  
н о в ы х  форм ж и в о т н ы х  и р а сте н и й  
в о зм о ж н о  пр и  усл о в и и  п р о с тр а н с тв е н 
н о й  изо л яци и , что  в п р о ти в н о м  сл у
чае слабо различаю щ иеся  ф ормы, 
о тн о ся щ и е ся  к  о д н о м у  в и д у , б у д у т  
с кр е щ и в а ть ся  м е ж д у  со б о ю  и , сме
ш иваясь , не д а д ут  у с л о в и й  для  д и 
ве р ге н ц и и . Д а р в и н  т а к ж е  придавал  
и зо л я ц и и  сущ ественное  зн а че н и е  в воз
н и кн о в е н и и  н о вы х  ф орм п у т е м  есте 
с т в е н н о го  отбора . Вся соврем енная 
си сте м а ти ка  (н а ука , и з у ч а ю щ а я  р о д 
стве н ны е  связи м е ж д у  ви д а м и ) и схо 
д и т  из п р и зн а н и я  ге о гр а ф и че ско й  

, и зо л я ц и и  к а к  о с н о в н о го  усл ови я  рас
падени я  вид а  на п о д ви д ы . В с о о тв е т
с тв и и  с этим  оди н  и з  в и д н ы х  р ус 
с к и х  зо о л о го в  —  А . П . С ем енов-Т янь- 
Ш а н с к и й  в определение  вида и п о д 
вида ввел ге о гр а ф и ч е с ки й  п р и н ц и п , 
и  е го  определение д о л го е  врем я явля
лось об щ е пр и зна нн ы м . О д н и м  из 
о сн о в н ы х  м ом ентов  в опред ел ен ии  
т о го , о тн о сятся  л и  ж и в о т н ы е  к  одному 
в и д у  и л и  к  разл ичны м , С ем енов-Т янь- 
Ш а н с к и й  считал  ге о гр а ф и ч е с ки й  п р и н 
цип . Е сл и  ж и в о т н ы е , о б и та ю щ и е  в 
одном  ге о гр а ф и ч е ско м  районе, ж и в у т  
соверш ен но  сам остоятел ьно , и , сле
д о в а те л ьн о , эволю ция к а ж д о г о  из 
н и х  и д е т  по  своему п у т и , —  т о  таки е  
ж и в о т н ы е  относятся  к  разл ичн ы м  
вид ам . Н априм ер , го р н о с та й  и ласка  —  
очень б л и зки е  зв е р ь ки , но, обитая  
в о д н и х  и тех ж е  ге о гр а ф и ч е с ки х  
р а й о н а х , они ж и в у т  со ве р ш е н н о  са~
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Рис. 3._ 4 вида рода Dipodomys из Калифорнии, имеющие различную окраску. 1. D. heermanni 
californiens; 2. D. morroensis; в. D. modavensis; 4. D. ordii monoensis. Около 2/3 нат. велич

м о сто я те л ьн о ; п о э т о м у  п р и з н а ки  раз
л и ч и я  м е ж д у  н и м и  оче н ь  о п р е д е 
л ен ны , и нет т а к и х  зв е р ь ко в , к о т о 
р ы е  обладали бы  см еш ан ны м и  п р и 
з н а ка м и  л а ски  и го р н о с т а я .

Н о  ж и в о т н ы е  о д н о го  вид а , о б и та ю 
щ и е  в р а зл и ч н ы х  ге о гр а ф и ч е с ки х  
р а й о н а х , м о гу т  сил ьно  различаться . 
Т о т  ж е  го р н о с т а й  в е в р о п е й ско й  ча
с т и  С С С Р  им еет те м н у ю  о кр а с ку , 
а в го р а х  С ред ней  А з и и  —  светл ую . 
В  п р о м е ж у т о ч н ы х  р а й о н а х  м ож но  
в с т р е т и т ь  пе р е хо д н ы е  о т  средне
а зи а тски х  к  е в р о п е й с ки м  го р н о ста ям  
ф ормы . Т а ки е  ж и в о т н ы е , ко то р ы е , 
х о т я  и р а зл и ча ю тся  м е ж д у  собою , 
н о  о б и та ю т  в р а зл и чн ы х  ге о гр а ф и ч е 
с к и х  район ах и связаны  м е ж д у  со
б о ю  п о с те п е н н ы м и  переходам и, о т н о 
сятся  к  о д н о м у  в и д у , но  к  разл ичны м  
п о д в и д а м . П о д в и д ы , со гл асно  те о 
р и и  Д а р в и н а , в процессе  эво л ю ц и и  
все больш е и  б о л ь ш е  у кл о н я ю т с я  
д р у г  о т  д р у га  и  ста н о в ятся  сам остоя 
те л ь н ы м и  вид ам и . С ледовател ьно , в ы 
дел яя  п о д в и д ы , в со о тв е тс тв и и  с т о ч 
к о й  зрения  С е м е н о в а -Т я н ь -Ш а н ско го , 
соврем енны е  с и с т е м а т и к и  счи та ю т 
вместе с тем , ч т о  н о в ы е  виды (раз

ви в а ю щ и е ся  из п о д в и д о в ) м о гу т  в о з
н и к а т ь  т о л ь ко  п р и  ге о гр а ф и ч е с ко й  
и зо л я ц и и .

Л и ш ь  в самое посл ед н ее  время р а 
б о та м и  э ко л о го в  п о ка за н о , что  вид  
м о ж е т  распад аться  на под вид ы  и 
в одном  и то м  ж е  ге о гр а ф и ч е ско м  
районе . К а к  р а стен ия , т а к  и ж и в о т 
ные, о тн о сящ и е ся  к  о д н о м у  вид у , 
о б и т а ю т  в одном  и то м  ж е  районе 
не в о д н о р о д н ы х  у с л о в и я х . Н а п р и 
мер, о д и н  из в и д о в  ко с т р а  (Bromus 
inermis) в сре д н и х  ш и р о т а х  е вр о п е й 
с ко й  ча сти  С С С Р  по  п е ска м  им еет 
о д и н  т и п  строен ия , по  гл и н а м  —  д р у 
го й  (см . рис. 4). П е сч а н ы й  ти п  ко с тр а  
ш и р о к о  р а сп р о стр а н е н  в ю ж н ы х  р а й о 
нах, а гл и н и с т ы й — в се ве р ны х. Ф орм а, 
ха р а кте р н а я  для п е с ко в , отл ичается  
гл у б о к и м и  ко р н я м и , н и зки м и  сте б 
лями и к о р о т к и м и , у з к и м и  и ж е с т 
ки м и  л и сть я м и  с в о с ко в ы м  налетом . 
В се э ти  п р и з н а к и  х а р а к т е р и з у ю т  
п е с ч а н у ю  ф орм у ко с т р а  к а к  п р и с п о 
с о б л е н н ую  к  более с у х и м  усл ови ям  
пр о и зр а ста н и я  в о тл и ч и е  о т  гл и н и 
с то й  ф ормы . Э ти  две  ф орм ы  ко с тр а , 
р а зл ичаю щ иеся  н а р я д у  с у ка за н 
ны м и  п р и зн а ка м и  с в э и м  корм овы м
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для  ч е р н о м о р ско го  п о б е р е ж ь я , ни для 
С ред ней  А зии .

З начениё  процесса  в о зн и кн о в е н и я  
э к о т и п о в  к а к  о д н о го  и з  п у т е й  вид о
образования  им еет б о л ь ш о й  интерес 
для развития  э в о л ю ц и о н н о й  теори и ; 
у ч е т  б и о л о ги ч е с ки х  о со б е н н о сте й  
э ко т и п о в  к у л ь т у р н ы х  р а с те н и й  имеет 
одноврем енно и х о зя й с т в е н н о е  зна
чение.

П о д в о д я  и т о г  с ка за н н о м у , сл е д уе т  
п о в то р и т ь , что  э ко л о ги я , вскр ы ва ю щ а я  
м ехани зм  процесса BHÂ006pa30BàHHfl 
и в о зн и кн о в е н и я  н о в ы х  пр и сп о со б л е 
н и й , д о л ж н а  разви ваться  в со о тв е т
с тв и и  с м а те р и а л и сти че ско й  теорией  
Д а р в и н а . Она пр и н е се т  б о л ь ш о й  мате
риал в разви ти е  и д ей  дарвинизм а.

Задача э ко л о го в :— р а з б и т ь  у ж е  сей
час вы являю щ иеся  а н ти д а р в и н и с ти ч е - 
с к и е  тен д енции  в э к о л о ги и , вы ра
ж а ю щ и е ся  в том , ч т о  частны е  с л у 
чаи э во л ю ц и и  в и д о в  п р о ти в о п о с та 
в л я ю тс я  к а к  не ч то  но в о е  и  п р о ти в о 
речащ ее те о р и и  Д а р в и н а  в целом 
и л и  го л о сл о вн о  о тр и ц а е т с я  п р и с п о 
собител ьное  значение  о к р а с к и  ж и в о т 
н ы х  и т . д . Н е ко то р ы е  э к о л о ги , п у 

таясь  в ч а с т н ы х  
ф а кта х , п р и х о д я т  
к  а б с у р д н о м у  вы- ‘ 
в о д у , ч т о  б и о л о ги я  
ещ е не  им еет уд о - 
в л е т в о р и т е л ь н  о й  
ги п о т е з ы  видообра
зо ва н и я . К  со ж а 
л е н и ю , и н о гд а  н о т 
к и  со чув ств и я  ан ти - 
д а р в и н и с т и ч е с к и м  
вы сказы ван иям  м о
ж н о  ус л ы ш а ть  и у  
н е к о т о р ы х  со ве т
с к и х  э к о л о го в .

Н о  э к о л о ги я  ка к  
н а у к а  в  своем раз
в и т и и  с т о и т  тверд о  
на эвол ю ц ионн ы х 
п р и н ц и п а х  и у ж е  
сейчас дает гр о м а д 
ное обилие  ф а кто в  
в п о д т в е р ж д е н и е

(северны й) Рис% 4 2 типа строепая костра (Bromus Д а п в и н а ™ ^  т е о РИИ 
е и д ет н и  inermis). Д а р в и н а .

д о с т о и н с т в о м , о тн о с я тс я  к  одном у 
в и д у , но у ж е  п р е д с та в л я ю т  два са
м о сто я те л ьн ы е  п о д в и д а .

С луч'аи в о зн и кн о в е н и я  п о д ви д о в  
без ге о гр а ф и ч е с ко й  и зо л я ц и и  изве
стн ы  и для ж и в о т н ы х . В  бассейне 
Т у л а р о зы  (К а л и ф о р н и я ) о б и та ю т два 
по д ви д а  зверька  (Perognathus), о тн о 
сящ е го ся  к  гр ы з у н а м : о д и н , и м е ю 
щ и й  п о ч ти  б ел ую  о к р а с к у , об итает 
на б ел ы х п е с ка х ; д р у г о й ,  че рн оокра - 
ш е н н ы й — рядом , на черной  лаве. 
Э ти  прим еры  п о ка з ы в а ю т , что  новы е 
п о д в и д ы  и вид ы  м о гу т  в о зн и ка ть  к а к  
п р и  ге о гр а ф и ч е с ко й  и зо л я ц и и , т а к  
и без нее. В п о сл е д н е м  случае д и 
в е р ге н ц и я  п р о и с х о д и т  в ре зул ьта те  
э к о л о ги ч е с к о й  и зо л я ц и и , т . е. п р и 
способл ения  к  разны м  условиям  
ж и з н и  в одном  и то м  ж е  районе.

В  о тл и ч и е  о т  п о д в и д о в , в о зн и ка ю 
щ и х  на основе ге о гр а ф и ч е с ко й  и з о 
л я ц и и  (н азы ваем ы х г е о г р а ф и ч е 
с к и м и  р а с а м и ) ,  п о д в и д ы , в о зн и 
ка ю щ и е  на осно ве  э ко л о ги ч е с ко й  
"и зо л я ц и и , на зы ва ю тся  э к о т и п а м и .  
Э к о л о ги ч е с к о е  уч е н и е  об э ко т и п а х  
явл яе тся  зн а чи те л ь
ны м  развитием  эво 
л ю ц и о н н ы х  ид ей  
Д а р в и н а , о с у щ е с т 
вл е н н ы х  на базе ис 
пользования  д ан ны х 
соврем енной  ге н е 
т и к и .

Э к о т и п ы  особ енно  
х о р о ш о  изуче н ы  у  
м н о ги х  расте н и й .
О с н о в о п о л о ж н  и к  о м 
у ч е н и я  об э к о т и п а х  
явл яе тся  Т ур е ссо н .
Э к о т и п ы  и зве стн ы  
и д л я  к у л ь т у р н ы х  
р а сте н и й . Н апри м ер , 
я п о н с к и й  э к о т и п  
р е п ы  х о р о ш о  п р о 
и зр а с та е т  на че р 
н о м о р ско м  п о бере - 
ж ь и , но  соверш ен но  
не  п о д х о д и т  для  
С ред ней  А зи и . Р у с 
с к и й
э к о т и п  не ид ет
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П у т е ш е с т в у я  в о к р у г  света  на к о 
рабле, Д а р в и н  д е я те л ьн о  собирал на
б л ю д ен ия  над  ге о гр а ф и ч е с ки м  р а спр о 
стран ением  ж и в о т н ы х . П ы тл и в ы й  у м  
в е л и к о го  е сте ств о и сп ы та те л я  очень 
с к о р о  с то л кн у л с я  с т р у д н о с т ь ю  о б ъ 
яснения  на б л ю д а е м ы х им  ф аун с у щ е с т 
во ва в ш и м и  воззрения м и . В п о сл е д ств и и  
Д а р в и н  писал, ч то  м ы сль об  эволю ц ии  
ж и в о т н ы х  и р а сте н и й  п р и ш л а  ему в 
го л о в у  им енно во  врем я э т о го  п уте ш е 
с тв и я , пр и че м  в у т в е р ж д е н и и  е го  в этой  
и д е е  очень в а ж н у ю  рол ь  сы грали 
ф а кт ы  з о о ге о гр а ф и ч е с ко го  п о р яд ка .

В  знам енитом  „П р о и с х о ж д е н и и  в и 
д о в  п осред ством  е сте ств е н н о го  о т 
б о р а “ им ею тся  две гл а в ы  (X II  и  X III) , 
в к о т о р ы х  соб раны  основн ы е  зо о гео - 
гр а ф и ч е с ки е  ф а кты , го в о р я щ и е  в по л ь
з у  э в о л ю ц и о н н о го  изм енени я  видов. 
В  пе р в ую  очеред ь Д а р в и н  обращ ает 
вним ания на то , ч т о  соврем енное рас
п р о странен ие  ж и в о т н ы х  не м о ж е т  б ы ть  
об ъ ясн ено  р а зл и чи ям и  в ф и зи че ски х  
у с л о в и я х  стран . П у с т ы н и  и степи , п о 
ч т и  то ж д е ств е н н ы е  п о  х а р а кте р у  сво
и х  почв, рельеф а и кл и м ата , м о гу т  
б ы т ь  встречены  на р а зо б щ е н н ы х  о к е 
анами м а те р и ка х  Ю ж н о й  А м е р и ки , 
А ф р и ки  и А в стр а л и и , а м е ж д у  тем 
ж и в о т н о е  население  и х  в ко р не  р а з
л и чн о , хо тя  во  в н е ш н и х  особенностях  
е го  и м о ж е т  о б н а р у ж и в а т ь с я  н е ко то 
рое  схо д ств о , о б ъ ясн яем ое  п р и сп о со 
блением  к  сх о д н ы м  у с л о в и я м  ж и зн и . 
И  н а р я д у  с э ти м  ж и в о т н ы е , ж и в у щ и е  
в пределах э т и х  м а те р и ко в  в совер
ш ен но  р а зл и чн ы х  ус л о в и я х  (степи , 
леса, побереж ья , го р ы ), о б н а р у ж и в а ю т  
я в н у ю  б л и зо сть  д р у г  к  д р у гу , оче 
ви д н о  составляя  тесно  родственны е  
гр у п п ы . О б ъ я сн я е тся  это  явление и зо 
л и р о в а н н о сть ю  м а те р и ко в  и незави
сим ы м  р а зв и ти е м  ж и в о т н ы х  в преде
лах  к а ж д о го  м а те р и ка ; эвол ю ц иони 
руя , распадаясь на  разны е виды , а в 
дал ьнейш ем  —  р о д ы  и  семейства, ж и 
в о тн ы е  засел яю т р а зл и чн ы е  ти пы  ме
сто о б и та н и й , но  не п р о н и к а ю т  на д р у 
ги е  м а те р и ки , у д е р ж и в а е м ы е  непреодо
лим ы м и п р е гр а д а м и , к а к и м и  явл яю тся , 
наприм ер, о ке а н ы . Д ал ее , Д а р в и н  у с т а 

навливает единство  центра  п р о и с х о 
ж д е н и я  вида (ранее счи та л и , ч то  вид  
м о ж е т  в о зн и ка ть  в р а зл и ч н ы х  незави
си м ы х д р у г  о т  д р у га  м естах), о т ку д а  
в дал ьнейш ем  п р о и с х о д и т  расселение, 
ана л и зи р уе т  способы  э т о го  расселе
ния и э ф ф е кти в н о сть  р а зл и чн ы х  пре 
гр а д , о б с у ж д а е т  влияние  л е д н и ко в о го  
п е риод а  на р а спространен ие  ж и в о т 
н ы х  и особенно  останаваливается  на 
о б и та те л я х  о к е а н и ч е с ки х  островов . 
В  тр у д а х  Д арви на  н а хо д и м  мы ш и 
р о к о  теп ерь  и зв е с тн ы й  прим ер  с гала
п а го с с к и м  в ь ю р ко м , к о т о р ы й , обитая  
на ряде  о стр о во в  Г а л а п а го с с ко го  ар
хи п е л а га , в 1000— 1500 км о т  запад
н о го  берега Ю ж н о й  А м е р и ки , обна
р у ж и в а е т  у д и в и те л ь н о е  разнообразие  
в с тр о е н и и  клю ва , к о т о р ы й  у  разн ы х 
в и д о в  изм еняется  о т  т о н к о го , п о ч ти  
ш и л о в и д н о го , до  в з д у т о го  и м о щ н о го  
кл ю в а  д уб оноса , во всех  остал ьны х 
п р и з н а ка х  о б н а р у ж и в а я  о д н а ко  тес
ное  р о д ств о . П р е д к и  э т о го  в ью р ка  
к о гд а -т о  заселили а р х и п е л а г, залетев 
сю д а  с м а те р и ка  Ю ж н о й  А м е р и ки . 
В  процессе  расселения по  отд ельны м  
остр о ва м  архипелага  и  б о р ьб ы  за с у 
щ ествовани е  в ь ю р ки  распались , к а к  
те п е р ь  го в о р я т , на н е с ко л ь ко  м ест
н ы х  рас, в ы р а б о та в ш и х  различны е 
п р и сп о со б л е н и я  к  ж и з н и  в разно 
о б р а зн ы х  усл о в и я х . Н е ко то р ы е  из 
э т и х  рас н а с т о л ь ко  уд а л и л и сь  о т  и с 
х о д н о го  вида, ч то  п о те р я л и  способ 
н о с т ь  скр е щ и в а ть ся  д р у г  с д р у го м . 
Э т о  в свою  очередь при ве л о  к о  в то 
р и ч н о м у  и м н о го к р а т н о м у  заселению  
д а н н о го  о с тр о в ка  д р у ги м и  расами 
т о й  ж е  гр у п п ы . С ам ы е больш ие из 
э т и х  о стр о в о в  и м е ю т  теперь в со
ставе  своей ф ауны  д о  7 — 10 вид ов  
в ь ю р ко в , несом ненно тесн о  ро д стве н 
н ы х  д р у г  д р у гу .

Н о  не т о л ь ко  э т о т  о т кр ы т ы й  или 
ко н к р е т н ы й  сл уч а й  эволю ц ии  п ривл ек 
вним ание Д а р в и н а . С воеобразие  ф ау
ны  о ке а н и ч е с ки х  (в у л ка н и ч е с ки х )  о с т 
р о в о в  и вм есте с те м  родственная 
св я зь  ее с ф ауной  со се д н и х  м атери ков , 
о т с у т с т в и е  о б ы ч н о го  ряд а  гр у п п , к а к ,  
напр.* л я гу ш е к  и назем ны х м леко
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п и та ю щ и х , с о гр а н и че н ны м и  ср е д ст
вам и распространения  через моря 
и  проливы , сохранение  на остр о ва х  
ж и в о т н ы х , вы м ерш и х на соседних к о н 
т и н е н т а х ,—  все э то  с то й  или иной  
п о л н о то й  о б с у ж д а е тс я  Д арви ном  в свя 
зи  с д о ка за те л ь ств о м  основной  р у к о 
водящ ей идеи о преем ственном  р а з
в и т и и  о р га н и ч е с ко го  мира.

В л и т и е  Д а р ви н а  на зоо гео граф ию  
к а к  н а у к у  ко л о сса л ь н о . Своим у ч е 
нием  он о п л о д о тв о р и л  у ж е  н а ко п л е н 
н у ю  к  то м у  времени м ассу ф а кто в  
и в л о ж и л  новы й и гл у б о ки й  смысл 
в зо о ге о гр а ф и ч е ски е  исследования. 
В м е сте  со своим  с п о д в и ж н и ко м  У о л 
лесом , ко то р ы й  написал  наиболее к а 
п и та л ь н у ю  с в о д к у  —  „Ге о гр а ф и ч е ско е  
распространен ие  ж и в о т н ы х “ , Д а р в и н  
созд ал  и с т о р и ч е с ку ю  зо о ге о гр а ф и ю , 
задачей ко то р о й  является  выяснение 
и с то р и и  ф аун и уста н о вл е ни е  за ко н о 
м ерностей  в и х  р а зв и ти и . Д л я  у с т а 
новл ения  сво и х  за ко н о м е р н о сте й  и 
о б о б щ е н и й  зо о ге о гр а ф и я  пол ьзуется  
д а н н ы м и  си сте м а ти ки , э ко л о ги и , па 
л е о н то л о ги и , ге о л о ги и , кл и м а то л о ги и  
и  ряда  д р у ги х  д и сц и п л и н , ибо  ж и зн ь  
ж и в о т н о го  чрезвы чайно  сложна, и 
ге о гр а ф и че ско е  распространен ие  е го  
с т о и т  в тесной  за ви си м о сти  от и с т о 
р и и  эво л ю ц и и  к а к  са м о го  вида, т а к  
и  о кр у ж а ю щ е й  е го  п р и р о д ы . П о э то м у  
р азреш ение  вопросов  эволю ц ии  чрез
вы чай но  важ но  для  зо о гео граф ии .

П о  самому с у щ е с тв у  своего  пред 
м ета , о хв а ты в а ю щ е го  процессы  чрез
вы чай но  д л ител ьны е  и в и с ку с с т в е н 
ной  о б ста н о вке  с д о с та то ч н о й  пол но 
т о й  не во спроизвод им ы е , зо о ге о гр а 
ф ия в м еньш ей сте п е н и  отвечает на 
в о п р о с  о способах эволю ции  ж и в о т 
н ы х , освещ ая преим ущ ественн о  п у т и  
и  и с т о р и ю  эво л ю ц и и  сисм ем атической  
гр у п п ы  или ф ауны . В последнем  о тн о 
ш ен ии  соврем енной зоо гео граф ией  
сделано д о ста то ч н о  м н о го . Е ю  в о б 
щ и х  чертах  (а м естам и и в д еталях) 
вы яснены  те  изм енения, ко то р ы е  пре
терпела ф ауна м а те р и ко в  о тд е л ьн ы х  
о стр о в о в  и  м орей  в течение  четвер 
т и ч н о го , а ч а с ть ю  —  тр е т и ч н о го  и 
ещ е более о тд а л е н н ы х  времен; во 
м н о ги х  случаях определены  и с т о ч 
н и к и  ф орм ирования ф аун отд ел ьн ы х 
ча сте й  света; уста н о вл е н а  исто р и я  м но

ги х  си сте м а ти ч е ски х  гр у п п , вы яснены  
п у т и  их  расселения и п р о н и кн о в е н и я  
в разные страны ; в ы я вл е н ы  н е ко то р ы е  
за кон ом ерности  в э в о л ю ц и и  ф аун и зо 
л и рованны х областей . И зве стна я  роль 
пр и н а д л е ж и т  зо о ге о гр а ф и и  и в об ъ яс 
нен ии  явлений э в о л ю ц и и , ч то  д о с т и 
галось понятно  в те с н о й  св я зи  с и зу 
чением  систе м а ти ки  и  и з в е с тн о  обы 
чно  под  именем и зуче н и я  ге о гр а ф и 
ч е с ко й  изм енчи вости . Здесь вы явил ась  
первостепенная роль изол яц и и  ч а сти  
особей  данного  вид а , п р и  ко то р о й  н о 
вые, м утационны е  (н аследственны е) 
о со б е н н о сти  м о гу т  не то л ь ко  вы яв
л яться , но  в р е зул ьта те  о тб о р а  и рас
п р о стр а н я ть ся  на всех членов это й  
и зо л и р о ва н н о й  гр у п п ы . В ы яснилось , 
ч то  в б л а го п р и я тн ы х  д л я  изоляции 
усл о в и ях , напр., на  о стр о в а х , в го р 
н ы х  странах, р а сте т  чи сл о  б л и з ко - 
р о д ств е н н ы х  видов, об л а д а ю щ и х  и н о 
гд а  н и ч то ж н ы м и  по  размерам областя
ми распространен ия , с о о тв е т с тв у ю щ и 
ми величине  э ти х  и зо л и р о в а н н ы х  те р 
р и т о р и й . Д е та л ь н ы й  анализ этих видов 
за ч а стую  дает в о зм о ж н о с ть  в скр ы в а ть  
степень род стве н н ы х  связей  и х  м е ж д у  
соб ой  и уста н а вл и ва ть  т а к и м  образом  
д етал ьн ы й  п у т ь  изм е не ни я  п р и зн а ко в .

Н а ко н е ц , через р а з р а б о т к у  значе
ни я  для эволю ции  и з о л я ц и и  зо о ге о 
граф ия вош ла в н а сто ящ е е  время 
в тесны й к о н т а к т  с ге н е т и к о й  и и гр а е т  
в и д н у ю  роль в вы яснени и  роли т а к  
назы ваем ы х ге н е ти ко -а в то м а ти ч е с ки х  
процессов , с о п р о в о ж д а ю щ и х  р а сп р о 
странение  новы х м у т а ц и о н н ы х  о с о б е н 
н о сте й  от о д н о го  и н д и ви д а  на всю  м ас
су  особей, со ста вл яю щ и х  п о п у л я ц и ю .

В это й  к р а т к о й  статье  н е в о з м о ж н о  
о х в а ти ть  все м н о го о б р а зи е  связи  зо о 
ге о гр а ф и и  с уче н и е м  об  эволю ции 
и о гр о м н ую  с л у ж е б н у ю  роль , к о т о 
р ую  она вы по л няе т в созидании н а 
ш и х  пре д ста вл е н и й  о разви ти и  ж и 
в о тн о го  м ира . Е сл и  им еть  в в и д у , что  
п о ч т и  все эл ем енты  ж и в о т н о й  ж и з н и  
в м асссовом  своем  вы явлении  связаны  
с ге о гр а ф и ч е ски м и  ф акторам и, л е гко  
п о н я ть , что  зо о ге о гр а ф и я  дол ж на  
и вп ред ь  являться о б яза те л ь н ы м  чл е
ном  т о го  ком плекса  зн а н и й , к о т о р ы й  
разрабаты вает о д н о  и з  сам ы х о б о б 
щ а ю щ и х  и в е л и ки х  в о ззр е н и й  совре
м енн ой  на уки  — д а р ви н и зм .

ч



Барьерный риф в Тихом океане (остров Бала-бола).

Н авсегда  о с та н у тс я  в е л и ки м и  имена 
Д а р в и н а  и Л я й е л я .  П ервы й , к а к  
и звестно , является  тв о р ц о м  те о р и и  
о п р о и с х о ж д е н и и  и р а зв и ти и  вид ов  
(1859  г.), в то р о й — р о д о н а ч а л ь н и к  у ч е 
ни я  об э во л ю ц и и  З ем л и  (1833 г.).

Т ворения  о б о и х  э т и х  у ч е н ы х  „П р о 
и с х о ж д е н и е  в и д о в “ и „П р и н ц и п ы  *-е- 
о л о г и и “  в середине  п р о ш л о го  с т о 
л е ти я  с н е о п р о в е р ж и м о й  силой у ста - 
п о ви л и  и д о ка за л и , ч то  м иром  извечно 
уп р а в л я е т  з а к о н  р а зв и ти я , за ко н  не
п р е с та н н о го  изм енени я , и с т о р и ч е с ки й  
процесс. В м ире  все п р и ч и н н о  и все 
следственно.

Д арви н , ра б о та я  в об л асти  б и о л о ги и , 
д о ку м е н та л ь н е й ш и м и  ф актам и  д о к а 
зал  эвол ю ц ию  т а к  назы ваем ой о р га 
н и ч е с ко й  п р и р о д ы ; Л я йел ь , иссл едуя  
ге о л о ги ч е с ки е  явления, т а к  ж е  пр о чно  
об основал  э в о л ю ц и о н н у ю  су щ н о с ть  
всех  ге о л о ги ч е с к и х  процессов. С те х  
пор  э в о л ю ц и о н н а я  идея каш ла себе 
ш и р о к у ю  д о р о г у  и явилась р у к о в о 
д ящ е й  во всех н а у к а х  о природе . 
В оспри няв  ее, ф и з и к и  и х и м и ки  п р и 
ш л и  к  п л о д о т в о р н е й ш и м  соврем енны м  
пред ставл ениям „ о р а зв и ти и  атома и 
тон чайш ем  с тр о е н и и  вещ ества ; астр о 
ном ы  с б о л ьш о й  у б е д и те л ь н о с ть ю  
у п р о ч и л и  уче н и е  об  э в о л ю ц и и  звезд.

Т а к , о т  о тд е л ь н ы х  элем ентов  м ира—  
человека-и  З ем ли— э во л ю ц ионн ая  идея 
р а сп р о стр а н и л а сь  на всю  вселенную , 
о х в а ти в  р а зн о о б р а зн е й ш и е  и сл ож н ы е  
явлени я  ее ед и ны м  з а ко н о м  и зм е н чи 
в о с ти , ве д ущ е й  к  н е п р е р ы в н о м у  р а з
в и т и ю .

Д л я  нас величие  э в о л ю ц и о н н ы х  идей 
Д а р в и н а  и Л яй е л я  за кл ю ч а е тс я  еще. 
и в том , ч то  они  б ы л и  р а зр а б о та н ы  
и пр о во згл а ш е н ы  в те  врем ена, к о гд а  
п о ч ти  безразд ел ьн о  го с п о д с тв о в а л о  
уче н и е  о тв о р е н и и  м ира н е ко е й  не 
вед ом ой  б о ж е с тв е н н о й  сил ой . О на  
п р о  ю згл аш ал ась  н е с о к р у ш и м о й  вла
д ы ч и ц е й  не т о л ь ко  вещ ей, но и 
сам ы х че л о ве че ски х  о тн о ш е н и й , сам ой 
с т р у к т у р ы  ч е л о в е ч е с ко го  общ ества . 
Р абство  и э кс п л о а та ц и я , н и щ ета  и 
безм ерны й т р у д  д л я  б о л ьш и н ств а , 
р о с ко ш ь  и п р а зд н о с ть  для н е м н о ги х , 
все язвы  и весь м р а к  капитал изм а  
у тв е р ж д а л и с ь  к а к  з а ко н н о е  явление, 
с о тво р е н н о е , я к о б ы , извечно  и на
в се гд а  этим  невед ом ы м , но м о гу -ш м  
б о ж е ств о м .

Э в сл ю ц и р н н о е  уче н и е  Д а р в и н а  и 
Л яйел я , п о с л у ж и в  и зв е стн ы м  м ате 
риалом  для зн а м е н и ты х  р а б о т .М а р к с а  
и  Э нгельса , нанесло с о к р у ш и т е л ь н ы й  
у д а р  всем м р а ко б е сн ы м  р е л и ги о зн ы м

Д А Р В И

С . КУЗНЕЦОВ, проф.



С. КУЗНЕЦОВ

те о р и я м  —  о с та т ка м  д и к о го  ф еода
лизм а.

В  настоящ ее врем я тр у д н о  н а й ти  
к у л ь т у р н о го  че л овека , ко то р ы й  не 
слы ш ал бы о Д а р в и н е  к а к  о ве л и ком  
натурал исте , р а б о та в ш е м  в об л асти  
б и о л о ги и . П о  п р а в у  особ енно  ш и р о ко й  
и зв е стн о стью  п о л ь з у ю тс я  т р у д ы  
Ч . Д а р в и н а  о п р о и с х о ж д е н и и  в и д о в  
и человека . О д н а ко  весьма нем н огие  
д а ж е  с п е ц и а л и сты -уч е н ы е  знаю т, ч то  
Д а р в и н у  п р и н а д л е ж а т  значительны е  
р а б о ты  и по  ге о л о ги и . И м ею тся  о сн о 
вания  го в о р и ть , ч т о  всю  первую  п о 
л о в и н у  своей н а у ч н о й  д е я тел ьности  
Ч . Д а р в и н  п о св я ти л  именно это й  
н а у ке  —  н а у ке  о Зем ле.

М ы  д о л ж н ы  с о со б е н н о й  сил ой  п о д 
ч е р кн у т ь , что  в с в о и х  ге о л о ги ч е с ки х  
иссл едованиях, ч а с то  очен ь  н еб ол ь
ш и х  по  объ ем у, Д а р в и н  всегда п о д 
ним ал кр у п н е й ш и е  вопросы  и реш ал 
и х , р е зко  р а схо д я сь  с го с п о д с тв о в а в 
ш и м и  в е го  время м и с ти ч е с ки м и  п ред 
ставл ениям и о б ъ  явл е н и ях  п р и р о д ы . 
П о п р о б у е м  в к р а т ц е  п о зн а ко м и ться  
с тр у д а м и  Д а р в и н а  к а к  ге о л о га , ч т о 
бы  ув и д е ть , к а к о й  м о щ н ы й  револю 
ц и о н н ы й  д у х  за л о ж е н  во м н о ги х и з  н и х .

П е ред  нам и р я д  исследований 
Ч . Д а р в и н а  о л е д н и ка х  и л е д н и ко 
вы х  о тл о ж е н и я х : „З а м е тка  о валуне, 
к о т о р ы й  ви д е л и  на айсб ерге  п о д  61° 
ю ж н о й  ш и р о т ы “ (1839 г.), „О  распро
стр а н е н и и  э р р а т и ч е с ки х  валунов и 
о соврем енн ы х н е сл о и сты х  о тл о ж е 
н и я х  в Ю . А м е р и к е “ (1841— 1842 г.), 
„О  переносе  э р р а ти ч е с ки х  валунов  
с более н и з к о го  на более в ы с о ки й  
у р о в е н ь “ (1848 г . ) ,  „О  н е ко то р ы х  явле
н и я х , связанны х с древним и л е д н и 
ка м и  К е р н а р в о н ш и р а , и  о валунах, п е 
ре но си м ы х п л о в у ч и м  л ь д о м “ (1842 г . ) ,  
„О  сп о со б н о сти  айсб ер гом  п р о и зв о 
д и т ь  прям ол иней ны е , о д и н а ко в о  на 
правленны е б о р о зд ы  п о п е р е к  п о д в о д 
ной  в о л н о о б р а зн о й  п о в е р х н о с ти “ 
(1855 г .) . В э т и х  и д р у ги х  р а б о та х  
Ч . Д а р в и н  с б о л ь ш о й  тщ а те л ь н о сть ю  
и зуч а е т  п р о и с х о ж д е н и е  своеоб разны х 
ка м е н и сты х  валов в Ш о тл а н д и и , п о 
д р о б н о  о п и сы в а е т  л е д н и ко вы е  о тл о 
ж е н и я  О гн е н н о й  З ем л и  и северно го  
б ере га  М а ге л л а н о ва  пролива , о тм е 
ча е т  случай пе р е но са  „а й сб е р го м , 
им евш им  в д л и н у  250— 300 ф утов ,

о гр о м н о го  кам ня  д о  12 ф уто в  вы соты  
и 5— 6 ф утов ш и р и н ы “ . А й с б е р г э то т  
бы л „замечен в 450  м о р с ки х  м илях 
о т  Земли С абрина (З ем ля  У иллиса , 
л е ж и т  у  Ю ж н о го  п о л я р н о го  к р у га )  
и на 1400 м о р с ки х  м и л ь  от лю бой 
несом ненно известной  с у ш и “ .

П еребирая далее и з в е с тн ы е  случаи 
в стр е ч и  кораблей с айсбер гам и , 
Ч . Д а р в и н  п р и х о д и т  к  сл е д ую щ е м у  
закл ю чени ю :

„Если, таким, образом, из тысяч или 
десятков тысяч айсбергов только один 
переносит валун, то дно Южного поляр
ного моря и берега его островов должны 
мало-помалу оказаться усеянными мно
жеством чужеродных валунов, соответ
ствующих валунам северного полуша
рия“.

М ы  теперь с п о к о й н о  читаем  это 
закл ю чение, отм ечая е го  к а к  н е к о т о 
рое  л и ш ь и с т о р и ч е с ки  ин тересное  п о 
л о ж е н и е , но  во врем ена  Ч . Д арви на  
приведенны е  м ы сли являлись боевым 
вы ступл ен ием  п р о т и в  п р и н я т ы х  то гд а  
уч е н и й .

Е щ е  с X V II I  с то л е ти я  п у те ш е с т в е н 
н и к и  стал и  о тм е ч а ть  ш и р о ко е  рас
про стр а н е н и е  на зем н о й  по в е р хн о сти  
гр о м а д н ы х  о б л о м ко в  го р н ы х  пород , 
соверш ен но  н е п о х о ж и х  на о к р у ж а ю 
щ ие . Э ти  ч у ж д ы е  ге о л о ги ч е с ко м у  
стр о е н и ю  м е с тн о с ти  вал ун ы  пол учи л и  
название э р р а т и ч е с ки х  валунов, т . е. 
„б л у ж д а ю щ и х  к а м н е й “ . О ни  бы ли 
уста н о вл е н ы  в Ш в е й ц а р и и , А встр и и , 
Г е р м а н и и , А н гл и и , Р оссии, а т а к ж е  
на о б ш и р н е й ш и х  пл ощ ад ях  С еверной 
А м е р и ки , причем  ко р е н н ы е  в ы хо д ы  
п о р о д , а н а л о ги ч н ы х  тем , из  к о т о р ы х  
состоял и  эр р а ти ч е ски е  вал ун ы , о т 
с то я л и , напр ., в 150— 200 км о т  А л ьп  
и л и  на те р р и то р и и  Р о с с и и  в 750—  
1000 км о т  Ф и н л я н д и и . С танови лось  
н епонятн ы м , к а к и м и  силами сто л ь  
о гр о м н ы е  ка м н и  м о гл и  бы ть о торван ы  
о т  и х  ко р н е й  и перенесены  на та ки е  
б о л ьш и е  р асстояни я . В посл ед стви и  
б ы л о  уста н о вл е н о , что  э р р а ти ч е ски е  
в а л ун ы  являю тся  свид етел ям и  л ед ни 
к о в ы х  эпох  и разнесены  по  о б ш и р 
н ы м  северным равни нам  д в и га в ш и - 

\  м ися  по  ним к о гд а -т о  льдами, но  в 
X V I I I  и в начале X IX  века  п р и с у т 
с тв и е  валунов о б ъ ясн ял о сь  в со гл а 
с и и  с то гд а ш н и м и  м и с т и ч е с ки м и  те о 
риям и об я вл ени ях  п р и р о д ы . П ода-
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га л и , ч то  рассеяние п о  д ол инам  ва
л ун о в  обязано  т о м у  „в се м и р н о м у  
п о т о п у “ , сказан ие  о ко то р о м  п р о чн о  
д е р ж а л о сь  с б и б л е й с к и х  врем ен и 
и с к у с н о  к у л ь т и в и р о в а л о с ь  к а к  п р о 
явление  стр а ш н о го , ка р а ю щ е го  л ю д е й  
за гр е х и  б о ж е ства . С л е д ую щ и м и  с л о 
вам и х а р а кт е р и з у е т  Л я й е л ь  т о гд а ш 
ни е  ра ссуж д е н и я  о р о л и  все м и р н о го  
п о то п а  в п ереносе  вал ун ов :

.Огромные массы разрушенных ко
ренных пород хлынули с севера и с вы- 

. сочайших хребтов принося с собой 
суглинки, песок, гравий и такие камен
ные обломки, из которых некоторые весят 
по нескольку сот тонн. Этот потоп, про
текая по континентам, неправильно рас
сеял валуны по горам, долинам и разни- 
нам, или увлекал их по поверхности 
твердой горной породы, полируя ее и 
исчерчивая параллельными царапинами 
и бороздами; словом такими знаками, 
которые еще и до сих пор видны на 
скалах Скандинавии, Шотландии, Канады 
и многих других стран*.

Сам Л яйель о т л и ч н о  поним ал  неле
п о с ть  и п р ям ую  н е в о зм о ж н о с ть  п е р е 
носа во д ой  ты с я ч е т о н н ы х  кам ней  на 
со тн и  ки л о м е тр о в . Ч у ж д ы й  в сво и х  
у ч е н ы х  тр у д а х  в с я к о го  м истиц изм а , 
Л я й е л ь  пы тался о б ъ я с н и т ь  перенос 
ва л ун ов  п р и  п о м о щ и  айсб ер гов , к а к  
э т о  м ож но  в ряде  сл уч а е в  наблю дать 
и те п е р ь . И щ а  р а ц и о н а л ь н о го  об ъ яс
нен ия  п р о и с х о ж д е н и я  э р р а ти ч е с ки х  
ва л ун о в , Л я й е л ь  создал ги п о т е з у  
д р и ф та , ко т о р а я  п р о д е р ж а л а сь  в на уке  
д о  1873 г. С о гл а сн о  э т о й  ги потезе , 
вал ун ы  м о гу т  п ерем ещ аться  льдом—  
речны м , го р н ы х  л е д н и ко в  и особенно 
а йсб ер гам и . П о  м нен ию  Л я й е л я , в че т
верти чное  время о б ш и р н ы е  п р о стр а н 
ств а  северной и в о с то ч н о й  Е вропы  
и С еверной А м е р и ки  бы ли п о кр ы ты  
м орем , по к о т о р о м у  плавали а й сб ер ги  
с вм е р зш и м и  в н и х  кам ня м и , песком  
и гл и н о й ; э ти  а й сб е р ги  д а л е ко  разн о 
си л и сь  те ч е н и я м и  и, попадая в теплы е 
ш и р о ты , та я л и , о тл а гая  на д но  пе со к, 
ил и о гр о м н ы е  э р р а ти ч е ски е  валуны .

Э та  д р и ф то в а я  ги п о те за  Л яйеля  
о б х о д и т с я  без в с я к о го  вм еш ательства 
^ .бож ественны х в с е м и р н ы х  п о то п о в “ 
и объ ясн яет п р о и с х о ж д е н и е  „б л у 
ж д а ю щ и х  ка м н е й “ во  м н о го  раз прав
д опо д о б н е е  и е сте стве н н е е . Д арви н , 
у п о р н о  и с ка в ш и й  н аи б ол ее  рациональ
н ы х  об ъ ясн ений  н а б л ю д а е м о го  в п р и 

роде  и  знавш ий о ка м н я х , п у те ш е 
с т в у ю щ и х  на а й сб е р га х , всецело п р и 
соед и нил ся  к - ги п о т е з е  Л я йел я , сде
л а в ш и сь  ревностны м  ее с то р о н н и ко м  
и з а щ и т н и ко м .

О д н а ко  наиболее т и п и ч н ы х  особен
ностей  строен ия  л е д н и ко в ы х  о б р а зо 
ваний (о т с у тс тв и е  в н и х  сл о и сто сти , 
ха о ти ч е с ко е  н а гр о м о ж д е н и е , несор- 
ти р о в а н н о сть  м атериала, н а хо ж д е н и е  
ко с те й  назем ны х ж и  о т н ы х ) д р и ф то 
вая ги п о т е за  о б ъ я с н и ть  не м огла. 
Д а р в и н  д овол ьно  с к о р о  зам етил это  
и, пр о д о л ж а я  п о л н о с т ь ю  п о д д е р ж и 
в а ть  „д р и ф то в о е “ уч е н и е , стал у к а з ы 
вать  на в о зм о ж н ую  п р а в и л ь н о сть  ряда 
п о л о ж е н и й , в 40 -х  го д а х  развиваем ы х 
зн а м е ни ты м  ш вей а р с ки м  ге о л о го м  и 
па л е о н то л о го м  Ж о р ж е м  Л / и  А га с с и - 
цом . П о сл е д н и й  у ч и л , ч т о  в четве р 
ти ч н ы й  п е р и о д  мноцие возвы ш е н н о сти  
се в е р н о го  п о л уш а р и я  и п р и л е га ю щ и е  к  
ни м  о б ш и р н ы е  равнины  б ы л и  п о кр ы ты  
л е д н и ка м и , вы звавш им и  образование 
л е д н и ко в ы х  о т л о ж е н и й  со  всеми п р и 
с у щ и м и  им о со б е н н о стям и . С о гл а 
ш аясь  во м н о го м  с А га с с и ц о м , ге о л о 
ги -р а ц и о н а л и сты  се р е д и н ы  X IX  с то 
л е ти я  все ж е  с ч и та л и , ч т о  объяснение 
рассеяния  „б л у ж д а ю щ и х “ валунов  
айсб е р га м и , ко т о р ы е  плавали п о м о р ю , 
п о кр ы в ш е м у  о гр о м н ы е  р а вн и н ы  север
н о го  п о л уш а р и я , более правильно , 
чем  д о п у щ е н и е  н а д в и га н и я  на эти 
равни ны  с п л о ш н о го  л е д я н о го  п о кр о в а . 
К а к  мы теперь  знаем , А га с с и ц  о ка 
зал ся  прав, но  д р и ф то ва я  ги по те за , 
пред л ож ен ная  Л я й е л см  и блестящ е 
защ ищ аем ая Д а р в и н о м , явилась  од н им  
из те х  м о гу ч и х  н а у ч н ы х  таранов , к о 
то р ы м и  в т о  время п р о б и в а л и сь  бреш и 
в м и с т и ч е с ки х  б р е д нях . С р ед и  послед
н и х  особенно  р а сп р о стр а н е н н ы м  и, 
ка за л о сь , н а уч н о -о б о сн о в а н н ы м  бы ло 
уче н и е  о ка та с тр о ф а х , появление к о 
т о р о го  связы вается  с именем знам е
н и т о го  Ж . К ю в ь е .

И зуч а я  ге о л о ги ю  о кр е с тн о с те й  П а 
р и ж а , Ж . К ю в ь е  у с та н о в и л  наличие 
ш е с т и  посл е д о ва те л ьн о  о д и н  на д р у 
г о й  н а л е га ю щ и х  слоев, в т р е х  из 
к о т о  ы х со д е р ж а л и сь  о ка м енел ости  
м о р с к и х  ж и в о т н ы х , а в тр е х  д р у ги х —  
н а зе м ны х. К а к  сред и  м о р с ки х , т а к  и 
ср е д и  с у х о п у т н ы х  и с ко п а е м ы х  не на
бл ю д ал ось  н и к а к и х  п е р е х о д н ы х  форм.
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П р е кр а сн о  о сво и в  все это , К ю в ь е  
п р и ш е л  к  п р а в и л ь н о м у  вы воду, ч то  
м оре т р и ж д ы  зал ивало  данную  т е р 
р и т о р и ю  Ф р а н ц и и  и т р и ж д ы  см еня 
л о с ь  суш ей , на к о т о р о й  появлялась 
новая наземная ф ауна . О тсю д а  он  за 
кл ю чал , ч то  на З ем ле  п р о и схо д и л и  
кр у п н ы е  ка та с тр о ф ы , вы зы вавш ие т о  
п о д н я ти е  зем ной  п о ве р хн о сти , о с у 
ш ение  моря и ги б е л ь  м о р с ки х  ж и в о т 
н ы х , то  о п у с ка н и е  и п о гр у ж е н и е  с у ш и  
п о д  ур о в е н ь  м оря , ч т о  д ол ж но  бы ло 
п р и в о д и ть  к  м ассовом у у н и ч то ж е н и ю  
ж и з н и  на суш е . К а ж д о е  новое появл е 
ние  м о р ско й  и назем ной  ж и зн и  в ы зы 
валось, по то гд а ш н и м  представл ениям , 
новы м и акта м и  тв о р е н и я . Все это  
в вы сш ей сте п е н и  со о тв е тств о р а л о  
го с п о д с тв о в а в ш и м  т о гд а  р е л и ги о зн ы м  
д о кт р и н а м ; самая ж е  идея о к а т а 
строф ах, утв е р ж д а е м а я  стол ь  в е л и ки м  
на тур а л и сто м , к а к и м  бы л  К ю вь е , о к а 
зывалась н а -р у к у  всем  тем, ко м у  в ы 
го д н о  бы ло п р о п о в е д ы в а ть  о всем ир
н ы х  п о то п а х , б о ж е ств е н н о м  произвол е  
и тв о р ц е  мира. П о н я тн о  то  рвение, 
с ко то р ы м  бы ло под хвачен о  р е л и ги о з 
н и ка м и  учение  К ю в ь е . Сам К ю в ь е  
вовсе не настаивал  на всем ирны х к а 
тастроф ах. Н о , идя в этом  направле
нии , о д и н  и з  у ч е н и к о в  К ю в ь е  —  А л ь - 
с и д  д Ю р б и н ь и , б у д у ч и  сам п р е кр а с 
ны м  п а л е о н то л о го м , тем  не менее 
д о ш е л  в 1851 г .  д о  у тв е р ж д е н и я , что  
б о ж е с тв о  26 раз у н и ч т о ж а л о  все ж и 
в ущ е е  на Зем ле и 26 раз создавало 
э т о т  ор ганизованны й- мир заново . 
В есьма справед л и во , нам '  ка ж е тс я , 
зам етил  по п о в о д у  у ч е н и я  д 'О р б и н ь и  
р у с с ки й  ге о л о г Г . М и х а й л о в с ки й :

„Нам представляется совсем странным 
воображать себе божество в роли не- 
удачника-скульптора, который леі иг фи
гурку из глѴны. Е; ли она ему не удается^ 
он ее опять превращает в бесформенный 
ком, из него опять лепит фигуру, правда, 
лучше прежней, но все же плохую, опять 
ее уничтожает и т. д.“

О д н а ко  д 'О р б и н ь и  не см ущ ался  не
лепостью  с в о и х  26 а кто в  творен ия . 
О н  говорил :

„Таков этот факт,.-факт неоспоримый, 
но непонятный; мы ограничиваемся кон
статированием его, не пытаясь проник
нуть в сверхчеловеческую тайну, которая 
его окружает“.

Борцом  п р о т и в  все го  э то го  н е п р и 
к р ы т о го  м р а ко б е си я  в ы ступ и л  Д а р 

вин  сначала им ен но  к а к  ге о л о г, а у ж е  
впо сл е д стви и  к а к  б и о л о г . В 1842 г. 
и в то р и чн о  в 1874 г .  о н  п у б л и к у е т  
б о л ьш ой  т р у д  „С т р о е н и е  и  распре 
деление ко р а л л о в ы х  р и ф о в “ . М а т е 
риал для д а н н о го  с о ч и н е н и я  Д а р в и н  
ли чно  собрал во врем я сво е го  д л и 
те л ьн о го , п я ти л е тн е го  п у те ш е с т в и я  
(с  1831 г .  по 1836 г . )  на ко р а б л е  
„Б и г л ь “ и и з л о ж и л  в 6 гл а в а х .

В  первой Д а р в и н  опи сы ва е т атоллы , 
и л и  л а гунны е  о стр о ва  К и л и н га , иначе 
К о к о с о в о го , р а с п о л о ж е н н о го  в Т и х о м  
о ке а н е ; дает об щ ее  о п и са н и е  атоллов 
и  п о д в е р га е т  и з у ч е н и ю  атол л ы  М а л ь 
д и в с к о го  а р х и п е л а га  и  б о л ь ш у ю  б а н ку  
Ч а го с , л е ж а щ и е  в И н д и й с к о м  океане . 
В о  второй  гл аве  о п и с ы в а ю тс я  барьер
ны е риф ы Н о в о й  К а л е д о н и и  и А в стр а 
л и и ; в тре тье й  о б р и со в а н ы  о ка й м л я ю 
щ и е  или б е р е го вы е  риф ы  о строва  
М а в р и к и я , А ф р и к и  и Б р а зи л и и ; глава 
четвертая  го в о р и т  о р о сте  ко р а л л о 
в ы х  риф ов; п ята я  п о св ящ е н а  и з л о ж е 
н и ю  те о р и и  о б р а зо  ани я  р а зл и чн ы х  
кл а ссо в  ко р а л л о в ы х  риф ов ; на ко н е ц , 
в ш е сто й  гл аве  т р а к т у е т с я  р а спред е 
ление ко р а л л о в ы х  р иф ов  в связи 
с те о р и е й  и х  о б р а зо в а н и я . О б  у в л е 
ка те л ь н о с т и  с о д е р ж а н и я  и ж и в о м  
об разном  я зы ке  э т о й  к н и ги  м о ж н о  
с у д и т ь  х о тя  бы  п о  т а к о м у  о т р ы в ку :

„Лагунные острова привлекали к себе 
гораздо больше внимание чем все осталь
ные подобные сооружения, и это неуди
вительно, потому что путешественник не 
может не притги в изумление, когда он 
в первый раз видит одно из этих огром
ных созданных кораллами колец, часто 
достигающих несколько лье в диаметре, 
там и сям увенчанных низменными зеле
ными островами с ослепительно белыми 
берегами, колец, омываемых извне пеня
щимися волнами океанического прибоя 
и окружающих пространство спокойной 
воды, которая в силу отражения обычно 
имеет блестгщую, но * бледно- зеленую 
окраску. Натуралист почувствует еще 
более сильное изумление, когда он осмо
трит мягкие, почти студенистые тела 
этих, повидиыому, столь незначительных 
коралловых полипов и когда он узнает, 
что твердый риф нарагтаст лишь с внеш
ней стороны, где день и ночь плещут 
прибойные волны никогда не отдыхаю
щего океана*.

В о зн и кн о ве н и е  э т и х  у д и в и те л ь н ы х  
ко л ь ц е о б р а зн ы х  о с тр о в о в  —  атоллов, 
рассеянны х ср е д и  н е о б о зр и м ы х  п у 
с ты н н ы х  п р о с т о р о в  И н д и й с к о го  и
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Т и х о го  океанов , в те  времена к а з а 
л ось  за гад очн ы м . В  л уч ш е м  случае  
образовани е  и х  связы валось  с в у л к а 
н и ч е с ки м и  п о д в о д н ы м и  кратерам и , 
п о д н я в ш и м и ся  с о ке а н и ч е с к о го  дна  
и  у ж е  в б л и зи  в о д н о й  п о в е р хн о сти  
за се л и зш и м и ся  ко р а л л о в ы м и  п о л и 
пам и. И зве стн о , ч т о  п о сл ед н ие  м о гу т  
ж и т ь  на гл у б и н а х  не более 200 м .

Т щ а те л ьн о  и р а зн о с то р о н н е  и зуча я  
ж и з н ь  оке а но в , Д а р в и н , ещ е б у д у ч и  
д а л е ко  о т  ко р а л л о в ы х  островов , 
ч и с то  д е д у кт и в н о  п р и ш е л  к  замеча
те л ьн о й  теори и  и х  п р о и с х о ж д е н и я ,-  

„Незначительная глубина, — пишет 
Ч. Дарвин, — на которой могут процве
тать рифообразующие коралловые по
липы, а также некчторые другие обстоя- 
тзіьства заставляют нас притти к заклю
чению, что, поскольку дело касается 
атоллов и барьерных ркфов, то основа- 
иге, к кото ому коралл первоначально 
прикреплялся, опускалось, и что во і ремя 
этого опускания рифы нарастали вв;рх“.

П о  те о р и и  Д а р в и н а , к а ж д ы й  атолл 
вначале был о с тр о в о м , о кр у ж е н н ы м  
б ер е го вы м  ко р а л л о в ы м  риф ом . О с т 
ров  э то т  начал м едленно  п о гр у ж а т ь с я  
в море, и верш ина  е го  превратил ась  
в ц е н тр а л ьн ы й  о с тр о в ; б ере говой  ж е  
риф  п ревратил ся  в ко р а л л о в о е  к о л ь 
ц о - а т о л л .  В д а л ьн е й ш е м  ц ентрал ь
н ы й  о стр о в  и счезает, с кр ы в а я сь  под  
м орем , а б ы вш и й  н е к о гд а  б ере говой  
риф  ста н о в и тся  т и п и ч н ы м  ко л ьц е вы м  
атол лом  с л а гу н о й  на месте, верш и ны  
пе р в о н а ча л ьн о го  о строва .

К о гд а  Д а р в и н  д о б р а л ся  на корабле  
„ Б и г л ь “ до  ко р а л л о в ы х  о стр о в о в  и 
и з у ч и л  и х , то  см ог ф а кт и ч е с ки  д о ка 
за ть  сущ е ство ва ни е  ср е д и  э т и х  о с тр о 
вов в се х  п е р е хо д н ы х  ста д и й  м е ж д у  
т и п и ч н ы м и  атоллам и и о стр о в а м »  
с ещ е п р и м ы ка ю щ и м и  к  н и м  б е р е го 
вы м и ко р а л л о в ы м и  риф ам и. О ка з а 
лось т а к ж е , что  ра зл и чн ы е  ста д и и  
роста  атолла и н о гд а  на б л ю д а ю тся  
в о д н о м  и том  ж е  а р хи п е л а ге , .ч то , по  
Д а р в и н у , об ъ ясняется  неравном ерны м  
оседанием  м о р с ко го  дна. В д р у г и х  же 
сл уч а ях  все ко р а л л о вы е  острова  на 
о б ш и р н ы х  п л о щ а д я х  о ка зы в а ю тся  
и с кл ю ч и т е л ь н о  атол лам и, ч то  у к а з ы 
вает на кр у п н ы е  о п у с к а н и я , о хв а ты 
ваю щ ие  б ольш ие у ч а с т к и  м о р с ко го  
дна , т . е. у ч а с т к и  зе м н о й  ко р ы .

П р е д л о ж е н н а я  Д а р в и н о м ^  теори я  
ц р е іф а сн о  объясняла м о щ н о сть  к о 
р ал л ово го  изве стн яка , своим  основа 
нием  н е р е д ко  у х о д я щ е го  на б о л ьш ую  
гл у б и н у ; р и ф о стр о я щ и е  коралл ы , спо 
соб ны е  ж и т ь  в м е л ко й  в ;де, н а гр о 
м о ж д а ю т  больш ие  то л щ и  ко р а л л о во го  
и з в е с тн я ка  вслед ствие  ил и  медлен
н о го  п о гр у ж е н и я  д н а , на ко то р о м  по
се л и л и сь  корал л ы , и л и  м ед те н н о го  
п о д н я ти я  уровня  ■ м оря . О чевидно, 
б ы с тр о та  п о гр у ж е н и я  м о р с к о го  дна 
д о л ж н а  б ы ть  б л и з ко й  к  б ы стр о те  
р о ста  р и ф о о б р а зу ю щ и х  корал л ов .

Э та  теори я  п р о и с х о ж д е н и я  ко р а л 
л о в ы х  о с тр о в о в , в ы ска за н н а я  Д а р в и -
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Рост барьерного рифа.
А А—настоящий уровень моря: А1 А 1—уровень моря после пони

ж ения морского dua.

к о м  в 1842 г., го сп о д ств о в а л а  до 
I860  г., врем енно у с т у п и в  место в ы 
д в и н у т о м у  Д ж .  М э р р е е м  пол ож ени ю . 
О д н а к о  пр о и зве д е н н о е  в ко н ц е  X IX  в., 
у ж е  после см ерти  Д а р в и н а , б ур е н и е  
атол ла  Ф у н а ф у ти  б л естящ е  д оказало  
ген и а л ьно е  п р е д п о л о ж е н и е  Д а р зи н а , 
и  е го  те о р и я  о б р а зо ва н и я  ко р а л л о вы х  
о стр о в о в  вновь п о л учи л а  общ ее п р и 
зн а н и е . V

К  идее ко л е б а те л ь н ы х  д в и ж е н и й  
зе м н о й  ко р ы  в е л и ки й  б и о л о г приш ел , 
п р о и зв о д я  п о д р о б н о е  и зуче н и е  запад 
н о го  и в о с т о ч н о го  б е р е го в  Ю ж н о й  
А м е р и ки . Ш и р о к о е  р азви тие  здесь 
м о р с к и х  террас с о с та т ка м и  на ни х  
м о р с к и х  р а ко в и н  привел о  Д а р ви н а  
к  за кл ю че н и ю , ч то  весь э то т  Ю ж н о 
а м е р и ка н с ки й  м а те р и к  в недавнее вре
м я  исп ы тал  ряд м ед л енны х, но пр е р ы 
в и с т ы х  п о д н я ти й . Д в и ж е н и я  эти , хо тя  
и  со п р о в о ж д а ю тс я  
и н о гд а  зем летрясе
н и ям и , в общ ем  м ед 
лен ны  и не к а т а с т 
роф ичны . К а к  и з 
вестно , образование  
э т и х  ж е  сам ы х т е р 
рас д 'О р б и н ь и , и з у 
ча в ш и й  и х  в 1826—
1833 г г . ,  об ъ ясн ял  
б ы стр ы м и , вн е за п 
н ы м и  п о д н я ти ям и , 
к а т а с т р о ф и ч е с к и  
о с у ш а в ш и м и  б о л ь 
ш и е  пр о стр а н ств а  
о кеана  и с о п р о в о ж д а в ш и м и ся  м ассо
в о й  ги б е л ью  ж и в о т н ы х .

Т а к  Д а р в и н , ищ а  о б ъ ясн ений  на
б л ю д а е м о го  в п р и р о д е , в с туп а е т  в 
"р е ш и те л ьн ую  б о р ь б у  с го с п о д с т в о 
вавш им и в е го  врем я м и сти ч е ски м и  
д о гм а м и  и р а зб и в а е т  и х  б е сп р и стр а 
с тн о  и т о й ко  у с та н о в л е н н ы м и  ф а кти 
че ски м и  д анны м и.

П олны  гл у б о к о го  значения вы воды

Д а р в и н а  по п овод у  
и з у ч а в ш и х с я  им  вул 
к а н и ч е с к и х  явлений. 
В своем  сочи нени и  
„Г е о л о ги ч е с к и е  на
б л ю д е н и я  над  в ул 
к а н и ч е с к и м и  остр о 
вами, п о се щ е н н ы м и  
во врем я п у т е ш е 
ств и я  на „ Б и гд е “ 

(1842 г . ) “ Д а р в и н , давая описани я  
р я д а  вулканов , в ы с ка зы в а е т  гл у б о к у ю  
м ы сл ь  о влиянии у д е л ь н о го  веса со 
с та в н ы х  частей т р а х и т а  и базальта на 
п р о ц е сс  разделения  к и с л ы х  и о с 
н о в н ы х  лав. В э т о й  м ы сли  залож ена 
ид ея , ко то р а я  бы ла разраб отан а  го р а з
д о  позднее  ге о л о га м и  и  легла одной 
из основ соврем енн ого  у ч е н и я  о дифе- 
р ен ц и а ц и и  или р а сщ е пл е н и и  м агм ы .

Все свои м н о го чи сл е н н ы е  ге о л о ги 
ч е с ки е  работы , б о га ты е  о р и ги н а л ь 
н ы м и  идеями, Ч . Д а р в и н  вы полнил 
в т о  время, к о гд а  в ге о л о ги и  р у к о 
во д я щ и м и  п р и зн а в а л и сь  весьма с м у т 
ны е  представл ения , н е р е д ко , к а к  мы 
видели, опи р а ю щ и е ся  на самые неле
пы е, полны е  м и с ти ц и зм а  пол о ж е ни я . 
Д о г м а т у  ка т а с т р о ф и ч е с к и х  переворо
т о в  по  воле н е в е д о м о го  и в се м о гу 
щ е го  б о ж е ств а  Д а р в и н  пр о ти в о п о -

\

ста ви л  научно -о б о сн о ва н н ы е  идеи 
о по сто я н н о м , непреры вном  р а зв и ти и  
Зем ли . Т а к , ве л и ки м  б и о л о ги ч е с ки м  
раб отам  Ч арлза  Д а р в и н а  пред ш е
ств о в а л и  е го  зам ечател ьны е  исследо
в а н и я  в области ге о л о ги и . И зуч е н и е  
и с т о р и и  Земли п р и в е л о  Д а р в и н а  к  и з у 
ч е н и ю  и стории  о р га н и ч е с к о го  мира 
и  к  о т кр ы т и ю  о с н о в н о го  закона  е го  
ра зви ти я .

------
гУ

превращение барьерного ридза в атолл.
А А — настоящий уровень моря; А 'А 1— уровень моря после пони

жения морского дна.



ПРЕДПОСЫЛКИ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ 
В А Н Т И  Ч Н О Й  Н А У К Е

(Анаксимандр, Эмпедокл, Аристотель)
В, КАРПОВ, пооф.

Б ессм ертная  за с л у га  Ч а р л ь з а  
Д а р в и н а  с о с т о и т  в то м , ч то  он дал 
с т р о го  - научное  м а те р и а л и сти ч е ско е  
об основани е  э в о л ю ц и о н н о й  те о р и и  и 
тем  д оставил  ей пол ное  п р и зн а н и е ѵи 
ш и р о ко е  р а сп р о стр а н е н и е . Н о  идея 
эво л ю ц и и  —  п р о и с х о ж д е н и я  о д н и х  ж и 
в ы х  сущ еств , более  в ы с о ко  о р га н и зо 
ванн ы х, о т  д р у г и х  —  с н и з ко й  орган и - 
з а ц и *й  —  и в ко н е ч н о м  и т о ге  выведе
ни е  всех о т  о д н о го  о б щ е го  ко р н я —  
стал а  за р о ж д а ться  ещ е в X V I I I  в .: ее 
вы сказы вал  н а р я д у  с пр о чи м и  д е д  
Чарльза Д а р в и н а  —  Э разм  Д а р в и н , а в 
начале X IX  в. р азви л  ф р а н ц у зс ки й  уч е 
н ы й  Л а м а р к  (1809), и с х о д я  из и н ы х, 
че м  Д а р в и н , о сно в а н и й . И с т о р и к и  на
у к и  н а сч и ты ва ю т в настоящ ее  время 
н е с ко л ь ко  со те н  п р е д ш е с тв е н н и ко в  
Д а р в и н а , но  т о л ь к о  е го  э во л ю ц и о н н о е  
учен ие  (т а к  наз. д а р в и н и з м “ ) сделало 
эво л ю ц и о н н ую  И Д 2 Ю  п р о чн ы м  д о с то я 
нием  н а у ки .

И с то р и я  в о зн и кн о в е н и я  всякой  к р у п 
н о й  науч н о й  и д е и  пр е д ста вл яе т не 
о д и н  „и с т о р и ч е с к и й “ ин терес: она со
о б щ а е т  идее п р а в и л ь н у ю  и с то р и ч е 
с к у ю  п е р с п е к т и в у  и тем  сп о со б ств уе т  
п о н и м а н и ю  ее зн а ч е н и я  в на сто ящ и й  
м ом ент, а и н о гд а  и о т кр ы в а е т  н е ко 
то р ы е  виды  на ее б у д у щ е е . Задача н а 
с то я щ е го  о ч е р ка  за кл ю ч а е тс я  в том, 
ч то б ы  в ы я сн и ть  роль а н т и ч н о й  н а у ки  
в созд ании э в о л ю ц и о н н о й  идеи. Т а 
ка я  задача тем  более естественна , ч то  
соврем енная б и о л о ги я  является  н е п о 
сред ственны м  п р о д о л ж е н и е м  а н т и ч 
н о й  б и о л о ги и  А р и с то т е л я , т а к  ж е , к а к  
соврем енная  м едицина  тесн о  связана 
с а н ти ч н о й  м е д и ц и н о й  Г и п п о кр а т а  а 
ге о м е тр и я  —  с „Э л е м е н та м и “ Э вкл и д а .

г П ервы е ш а ги  д ревн е греческой  
н а у к  “ , по  в ы р а ж е н и ю  ф р а нц узско го  
и с т о р и ка  П . Т а н н е р и , были сделаны 
в V I I— V I вв. до  н. э. в м а л оазиатски х  
ко л о н и я х  Г р е ц и и , п е р е ж и в а в ш и х  в т о , 
врем я пер и о д  ра сц ве та . С о пр и ка ясь  
со  странам и, ун а сл е д о в а в ш и м и  к у л ь 

т у р у  д р е в н е го  в о с то ка , и п о д д е р ж и 
вая о ж и вл е нны е  т о р го в ы е  снош ения  
с Е ги п т о м , м алэазийцы  первы е  из 
гр е к о в  п р и о б щ и л и с ь  к  к у л ь т у р е . 
В М а л о й  А зи и  р о д и л и сь  поэм ы  Г о 
мера; на б л и зл е ж а щ и х  о с тр о в а х  (К н и -  
досе, Р о д о се ) в о зн и кл и  первы е меди- 
ц и н с к  е ш ко л ы ; в и о н и й с к о м . т о р го 
вом  го р о д е  М и л е те  п о яви л и сь  и п е р 
вые учен ы е  —  та к  наз. натурф илософ ы : 
Ф а л е с ,  А н а к с и м а н д р  (V I I— V Iв . ) ,  
А н а к с и м е н  (V I в .), Г е р а к л и т  
Э ф е с с к и й  (V I— V в . ) . А н а кс и м а н д р у  
п р и н а д л е ж и т  первое н а уч н о е  сочи не 
н и е —  „О  п р и р о д е “ , п о с л у ж и в ш е е  об 
р азц ом  для всех п о с л е д у ю щ и х  с о ч и 
не н и й  натурф илософ ов, сочинений , 
неи зм енно  н о с и в ш и х  то  ж е  название. 
О тл и ч и те л ь н а я  о с о б е н н о сть  всех э т и х  
пр о и зв е д е н и й  состоял а  в то м , ч то  они 
р е ш и те л ь н о  п о р ы в а л и  с обы чны м и 
к о с м о го н и ч е с ки м и  м иф ам и, в к о т о р ы х  
гл а зн а я  роль п р и н а д л е ж а л а  б о гам , ча
сто  о л и ц е тв о р яв ш и м  сил ы  п р и р о д ы , и 
в ы д в и га л и  уче н и е  о п р и р о д е  к а к  п о 
р о ж д а ю щ е й  силе, п о д ч и н ё н н о й  з а ко 
нам  н е о б хо д и м о сти . В  о сн о в у  мира, в 
ка че ств е  е го  суб стр а та , э т и  н а тур ф и 
лософ ы  полагали к а к о е -н и б у д ь  вещ е
ств о , одаренное  д в и ж е н и е м . В своем  
сам ор а зви ти и  э то 'в е щ е ств о  по р о ж д а л о  
весь мир, в кл ю ч а я  д у ш и  л ю д ей  и 
д а ж е  б о го в . Т а ко й  м и р о в о й  с уб ста н 
ц ией Ф алес считал  в о д у , А н а кси м е н  —  
в о зд у х , Г е р а кл и т  —  о го н ь , А н а к с и 
м а н д р —  су б с та н ц и ю , не п о х о ж у ю  на 
известны е  вид ы  м а те р и и , к о т о р у ю  он 
назы вал „б е с п р е д е л ь н ы м “ (апейрон).

Динадоиче к и й  х а р а к т е р  уче н и я  о 
пр и р о д е , по  к о т о р о м у  „м и р о во е  це- 
Л о е “ ста н о ви тся  „м и р о в ы м  проц ессом “ , 
сво й стве н  всем ра н н и м  н а тур ф и л о со 
фам, но с о со б е н н о й  сил ой  он вы ра 
ж е н  в ф илософ ии Г е р а кл и т а : „В с е  те 
чет , и н и ч то  не п р е б ы в а е т “ . В гр а н 
д и о зн о й  ко н ц е п ц и и  А н а кси м а н д р а , 
п р е д в о с х и т и в ш е й  за  25 в е ко в  м они 
с ти ч е с ко е  уче н и е  Г е к к е л я , из  беспре
д е л ьн о й , бесф орм енной и  неопреде-
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д е н ной  суб ста н ц и и  —  а п е й р о н  — обра
зу е т с я  бесчисленное м н о ж е с тв о  м иров, 
к о т о р ы е  в свою  о че р е д ь  ги б н у т , у с т у 
п а я  место д р у ги м . Т а ко е  воззрение 
п о  не о б хо д и м о сти  д о л ж н о  было п р и 
ве сти  к  мысли об естественном  в о з 
н и кн о в е н и и  ж и в ы х  с у щ е с тв . С очин е 
ни е  А наксим андра , т а к  ж е , ка к  и д р у 
г и х  натурф и л ософ ов , не дош ло до  
нас; е го  воззрения  на п р о и схо ж д е н и е  
ж и в о т н ы х  и ч е л о ве ка  стал и  нам и з 
вестн ы  о т  п о зд н е й ш и х  писателей, со 
б и р а в ш и х  „м н е н и я “ п е р в ы х  у ч е н ы х .' 
Я п р и в е д у  о тн о сящ и е ся  сю да  о тр ы в ки  
и з  А э ц и я  ( I— II в. н. э .) и Ц ензорина  
( I I I  в. н. э.). •

„По учению Анаксимавдра, первые 
животные возникли во влажном месте и 
были покрыты колючей чешуей; по до
стижении известного возраста они стали 
выходить на сушу и, когда начала ло
паться чешуя, они в скором времени 
изменили свой образ жизни“ ( Аэций) .

.Анаксимандр Милетский говорит, 
что, по его мнению, из нагретого ила 
произошли либо рыбы, либо животные, 
весьма похожие на рыб. В них-то обра
зовались люди, которые оставались во 
чреве их в виде утробных зародышей 
до возмужалости. Тогда-то, наконец, ра
зорвав их, вышли из них мужчины и 
женщины, которые уже были в состоя
нии сами кормиться* (Ц е н з о р и н ) . 1

Э то  учение  о в о зн и кн о в е н и и  ж и в о т 
н ы х  в. н а гр е то м  иле  ил и  го  влаж ной 
зем ле путе м  са м о за р о ж д е ни я  мы встр е 
чаем  у  всех п о зд н е й ш и х  на тур ф и л о 
соф ов а н ти ч н о го  м ира, в кл ю ча я  сю да 
Д е м о к р и т а  и  А р и с то т е л я . М ы сл ь 
о в о зн и кн о в е н и и  о д н и х , более в ы со ко  
о р га н и зо в а н н ы х  ж и в о т н ы х  в д р у ги х , 
пре д ва р и те л ьн о  в ы н а ш и в а ю щ и х  их , 
к а к ,  напр., у гр е й  в д о ж д е в ы х  червях 
( „зе м л я н ы х  к и ш к а х “ , к а к  их  назы вали 
гр е к и ) ,  н е с ко л ь ко  н а п о м и н а е т  то  на 
правление  э в о л ю ц и о н н о го  учения , к о 
то р о е  п о д  именем те о р и и  ге т е р о ге н 
н о го  р а зм н о ж е н и я  бы ло вы д в и н уто  
К е л л и ке р о м  (1864) в п р о ти во ве с  у ч е 
н и ю  Д а р ви н а . В а ж н о й  п р е д п о сы л ко й  
для э о л ю ц и о н н о го  учения , у с т а н о 
вл енной  и о н и й с ки м и  натур ф и л о со 
ф ами, явилось у ч е н и е  о с а м о р а з 
в и т и и  м и р а: в дальнейш ем , по мере 
р а зв и ти я  н а ук , о н о  н е и зб е ж н о  д о л ж н о

1 „Досократики*. А. М а к о в е л ь с к о г о ,
ч. I, 1914, стр. Î6.

бы л о  привести  к  идее эволю ции . И 
в новое время б и б л е й с ко е  учение  
о тво р е н и и  мира б о го м  я вил ось  гл ав 
ной  опо р о й  учен ия  о п о с то я н с тв е  в и 
д ов . Л и н н е й  о тч е тл и в о  ф орм улировал  
это  в своем известном  п о л о ж е н и и : 
„С т о л ь к о  сущ е ств уе т  в и д о в , с ко л ь ко  
сначала было создано  бессм ертны м  
с у щ е с тв о м “ .

Н а учн о е  д ви ж е н и е , начавш ееся  на 
в о с то ке , ско р о  о х в а ти л о  за п а д н ую  
о к р а и н у  гр е ч е с ко го  мира, и та л и й с ки е  
ко л о н и и  и С и ц и л и ю . З д есь  в разра
б о т к е  уче н и я  о п р и р о д е  посл ед ова 
тел ь  о прини м али  у ч а сти е  А л к м е о н  
(V I в.), врач К р о т о н с к о й  ш ко л ы , пер 
вы й м е д и ц и н ски й  п и са те л ь  Греции, 
ф илософ  Э л е й с ко й  ш к о л ы  П а р м е 
н и д  (V I— V  в .) и е го  у ч е н и к  Э м п е 
д о к л  (V  в.) из  А гр и ге н т а  в С и ц и л и и  —  
в р а ч и  основатель с и ц и л и й с ко й  ш ко л ы  
врачей . Все они писал и  к н и ги  „О  п р и 
р о д е “ ; последние  д вое  —  в с ти х а х . 
У  н и х  у ж е  н е т  т о го  с т р о го го  монизма, 
к о т о р ы й  мы встречаем  у  ион ийц ев ; 
на р я д у  с м атери ей  о н и  п р и зн а ю т 
особы е  д в и ж у щ и е  сил ы  в п р и род н ом  
р а зв и ти и , пе р со н и ф и ц и р уя  их  в вид е  
Л ю б в и  ил и  Д р у ж б ы  и В р а ж д ы , с о о т
в е тстве н н о  п о э т и ч е с к о й  ф орме п р о 
и зве д е н и й . М ы  о ста н о в и м ся  на Э м пе
д о кл е , ко т о р ы й  п р е д с та в л я е т  наиболь
ш и й  интерес  для н а ш е й  тем ы .

В м есто  е д и ной  с у б с та н ц и и  и о н и й 
с к и х  н а турф и л ософ ов , Э м пед окл  п о 
л а га е т  в основу  мира четы ре  элемента 
ил и  с т и х и и : зем лю , в о д у , в о зд ух , 
о го н ь , из  соеди нени я  к о т о р ы х  в раз
л и ч н ы х  п р о п о р ц и я х  об разую тся  все 
пред м еты . У ч е н и е  э то  на д о л го е  
время п о л уч и л о  ш и р о ко е  р а сп р о стр а 
нен ие  в н а уке . Е го  п рид ерж и вал ся  
ещ е Л а м а р к . Д в и ж у щ и м и  силами в м и
ровом  процессе  я вл я ю тся , с одной 
сто р о н ы , Д р у ж б а , п роизвод ящ ая  сое
д и нени е  элем ентов, и , с д р у го й  с т о 
роны , В раж д а , вы зы ваю щ ая  и х  р а з ъ 
единение ; они  наход ятся  в борьб е  
м е ж д у  соб ой . М и р о в о й  пр о це сс  п р о 
т е к а е т  п е р и о д и че ски . К о г д а  берет 
в е р х  Д р у ж б а , она спа и ва е т все эле
м е н ты  в од н о р о д ны й  ш а р ; к о гд а  
В р а ж д а , —  все ра сп а д а е тся  и об ра 
з у е т с я  хаос; в п р о м е ж у то ч н о е  время 
п р о и с х о д и т  п о сте п е н н о е  образование 
м ира, переходящ ее затем  в е го  рас-
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падение. В п е р и о д  о б р а з о в а н и я , в о з
н и ка е т  Зем ля и все н а хо д я щ и е ся  на 
ней ж и в ы е  су щ е с тв а  —  сначала расте 
ни я , затем —  ж и в о т н ы е . П о л н о го  о п и 
сани я  э т о го  процесса  не  сохрани л ось , 
но  е го  м о ж н о  в о с с о зд а ть  из ц и та т  и 
сви д е те л ь ств  п о з д н е й ш и х  авторов . О н 
р и суе тся  в т а ко м  ви д е : ж и в о т н ы е  
в о з н и ка ю т  и з  зе м л и , но  не сразу , 
а в н е с ко л ь ко  п р и е м о в . С начала в р а з
н ы х  м естах  п о я в л я ю тс я  отд ел ьн ы е  
части :

„Так выросло множество голов без шеи, 
Блуждали голые руки, лишенные плеч, 
Двигались глаза, лишенные лба“.

За пер во й  с та д и е й  одночленны х 
о р га н о в  след ует п е р и о д  их  сл уч а й 
н о го  соединения, в р е зул ь та те  че го  
п о явл яю тся  р а зн о о б р а зн ы е  ч у д о в и щ 
ны е  ф ормы:

„Они скрепились между собой,
как кто с кем повстречался, 

И к множеству существующих 
беспрерывно присоединялись другие“.

„Появилось много существ с двой
ными лицами и двойкой грудью, 

Рожденный быком с головой чело-
. века, и, наоборот, 

Произошли рожденные людьми с
бычачьими головами, 

Которые в перемежку происхо
дили от мужчин 

Или же от женщин, имеющих
нежные органы“.

С и м п л и ц и й  (ко м м е н та то р  А р и 
сто те л я ), п р и в о д я  э т у  ц и та т у , пиш ет:

„Так, Эмп?докл говорит, что во время 
господства Любви сперва возникли, как 
попало, части животных, как, например, 
головы, руки и ноги, затем они сошлись... 
И все то, что соединилось друг с дру
гом так, что было в состоянии с хра
ниться, стало животными и выжило 
вследствие взаим' ого восі мнения таго, 
что недоставало другому: ведь зубы раз
деляют и раздроб яют пищу, желудок 
переваривает ее, печень же обращает в 
кровь. И голова человека, соединившись 
с человеческим телом, сохраняет целое, 
а голова быка не образует соответствия, 
и все совершенно погибает. И дейст
вительно, в< е, что не сошлось по соот
ветственному соотношению, погибло*.

З а периодом  ч у д о в и щ  последовало 
образование  л ю д е й , н о  они были 
„ц е л ь и о п р и р о д н ы м и “ , т . е. в ни х  не 
бы ло еще р азл ичи я  п о л о в , и они были 
несоверш енны .

Эмпедокл.

„Сначала цельноприродные формы
поднялись над землей». 

Имея в себе двоякую необходи
мость: воды и земли;.: 

Их извергал огонь, желавший сое
диниться с себе подобным. 

Но они не имели еще красивого
соединения членов. 

Они не имели, ни голоса, ни при
сущего мужчинам члена“. 1

И  т о л ь ко  п о д  сам ы й ко н е ц  появл я 
ю тся  м у ж ч и н ы  и ж е н щ и н ы , спо со б 
ны е  к  р а зм н о ж е н и ю .

О т к у д а  м о г п о ч е р п н у т ь  Э м п е д о кл  
т а к у ю  ф а н та с ти ч е с ку ю  к а р т и н у  воз
н и кн о в е н и я  ж и в о т н ы х ?  О чевид но , 
реальное основание  для нее м о гл и  д о 
ста в и ть  т о л ь ко  р а зн о о б р а зн ы е  случаи 
у р о д с т в , с ко т о р ы м и  Э м п е д о кл , к а к  
врач, мог. в стр е ч а ться  и в н е ж и зн е 
сп о со б н о сти  к о т о р ы х  м о г  уб е ж д а ть ся . 
У р о д ств а  вообщ е п р и в л е ка л и  к  себ е  
вним ание  гр е ч е с к и х  е с те с тв о и с п ы та 
тел ей ; им и  и н те ресовал и сь  и Д е м о 
к р и т , и А р и с то т е л ь . Р о ж д е н и е  т а 
к и х  несоверш енны х с у щ е с тв , причи ны  
к о т о р о го  бы ли в то  время соверш ен но  
неи звестн ы , м о гл о  навести  ка  .мы сль 
о первы х несо ве р ш е н н ы х  п о р о ж д е 
н и я х  земли, в о з н и к а ю щ и х  сове р ш е н но

1 „Досократики“, ч. 2-я, 1915, стр. 199— 
201.
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с л у ч а й н о . В о п и с а н и и  Э м п е д о кл а  о с о 
б о го  вним ания  за с л у ж и в а ю т  два м о
м ента : во -п е р вы х , сл уч а й н о сть  в о з 
н и кн о в е н и я , в о -в т о р ы х , гибел ь не 
п р и сп о со б л е н н ы х  ф орм. Оба э ти  
м о м ента  им ею тся  в у ч е н и и  Д арви на  
в в и д е  с л уч а й н о го  х а р а кте р а  изм ене 
н и й , д а ю щ и х  м а те р и а л  д л я  отбора и 
„п е р е ж и в а н и я  п р и с п о с о б л е н н ы х “ . Н а  
э то м  основании  в с ко р е  после п оявл е 
ни я  те о р и и  Д а р в и н а  Л  а н г  е в И с т о 
р и и  м а те р и а л и зм а “ (1866) о б р а ти л  
вни м ание  на б л и з о с ть  к  ней уче н и я  
Э м п е д о кл а  и за ч и сл и л  е го  в р я д ы  
п р е д ш е с т в е н н и к о в  Д а р в и н а .  
Э т о т  в згл я д  бы л у с в о е н  н е ко то р ы м и  
и с т о р и ка м и  ф илософ ии и неод но 
к р а т н о  вы сказы вал ся  в л и те р а тур е  
по  д а р в и н и зм у . Сам Д а р в и н  в 6-м изд а - 

-н и и  „П р о и с х о ж д е н и я  в и д о в “ (1872 г .)  
вы сказал ся  по  э то м у  п о в о д у  сл е д ую 
щ и м  образом . В и с то р и ч е с ко м  о ч е р ке  
на  п е р в о й  стр а н и ц е  он  пиш ет:

„Если мы оставим в стороне неясные 
намеки по этому предмету классических 
писателей, то мы должны считать Бюф- 
фона первым автором, который в новое 
время научно трактовал этот вопрос“, 
и делает к этому месту сноску: „В своих 
»Physical auscultationes“ („Физике“) (кн. 
II, гл. 8) Аристотель замечает, что д'ждь 
идет не для того, чтобы растить хлеб; 
еще меньше для того, чтобы уничтожать 
его, если крестьянин моотит его под 
открытым небом, и пр> меняет тот же 
аргумент к организации. Он прибавляет 
к этому (место, на которое обратил мое 
внимание м-р Клер Грис): „Что же пре
пятствует тому, чтобы таким же образом 
обстояло в природе дело и с частями жи
вотных, чтобы, например, по необходи
мости передние зубы і.ырастали острыми, 
приспособленными для разрывания, а ко
ренные— широкими, годными, для раз
мягчения пищи, так как не ради этого 
они возникли, но это совпало случайно. 
Так же и относительно прочих ■астей, 
в которых, повидимому, осуществляется 
цель. Части, где все совпало так, как 
если бы они образовались в виду опре
деленной цели — составившись сами со
бой над іежащим образом,— сохранились; 
в которых этого не произошло, погибли 
и погибают“.

Мы видим, что принцип отбора бро
сает здесь свою Тс'нь; но как далек был 
Аристотель от этого принципа, показы
вают его замечания об образовании зу
бов“.

Д а р в и н  не у п о м и н а е т  об Э м пед окл е , 
х о т я  у  А р и с то т е л я  непосредственно  
п осл е  слов „п о ги б л и  и п о ги б а ю т “

с т о и т : „ к а к  те  б ы к о р о ж д е н н ы е  м у ж е 
л и ки е , о ко то р ы х  го в о р и т  Э м п е д о кл “ , 
и о тн о си т  все м е сто  насчет А р и с т о 
теля. Н о, наприм ер , Э р н с т  К р а узе , 
о д и н  из первы х п о п у л я р и за то р о в  Тео
р и и  Д а р в и н а  в Г е р м а н и и , в своем со
ч и н е н и и  „Э разм  Д а р в и н “ п и ш е т : „П о 
ви д и м о м у , Э м п е д о кл  п е р в ы й  разви 
вал идеи, б л и зко  п р и м ы ка ю щ и е  к  этой 
систем е, ко то р ы е  д е й с тв и те л ь н о  
м о ж н о  назвать и с ти н н о  д а р в и н и с ти - 
ч е с к и м и “ (стр . 79). И . Н . Х о л о д ко в - 
с к и й  в своей реф еративной  статье  
о к н и ге  и зв е стн о го  а м е р и ка н с ко го  па
л е о н то л о га  О сборна  „ О т  гр е к о в  до 
Д а р в и н а “ (1895 г., перепечатана
в „Б и о л о ги ч е с к и х  о ч е р к а х “ 1923) на 
зы вает Э м п е д о кл а  „п р е д т е ч е й  теори и  
е сте ств е н н о го  о т б о р а “ .

Т а ки м  образом, и зв е с тн о е  о тн о ш е 
ни е  идей Э м пед окл а  к  т е ір и и  есте 
с тв е н н о го  отбора , т . е. к  дарви низм у, 
м о ж н о  сч и та ть  уста н о вл е н н ы м , но 
э в о л ю ц и о н н о й  и д е и  у  Э м п е 
д о к л а  н е т  и с л е д а ,  т а к  к а к  не
приспособл енны е  и  приспособл енны е  
ф ормы, хо тя  и с л е д у ю т  д р у г  за д р у 
го м , но в о зн и ка ю т не одна  и з  д р у 
го й , а соверш ен но  не за ви си м о  д р у г  
о т  д р у га , из о б щ е го  и с т о ч н и ка  —  
З ем ли . И  если у  Х о л о д ко в с ко го  
мы  встречаем и зл о ж е н и е  уче н и я  Э м 
п е д о кл а  в та ко м  виде : „З а щ и щ а я  у ч е 
ни е  о сам озарож  дении организм ов , он 
в то  ж е  время бы л с то р о н н и ко м  п о 
сте п е н н о го  р а зви ти я . О р га ни зм ы , по 
е го  м нен ию , п о яви л и сь  не сразу  в г о 
то в о м  виде, к а к  м ы  и х  теперь встр е 
чаем , а развились из более п р о с т ы х  
ф о р м “ (стр . 13), т о  очеви д но  это  ос 
новано  на нед оразум ени и .

Северны е гр е ч е с ки е  к о л о н и и  на бе
р е гу  Э ге й с к о го  моря, к о т о р ы х  н а у ч 
ное д в и ж е н и е  д о с т и гл о  позднее, чем 
за пад н ы х, внесли в гр е ч е с ку ю , а че
рез нее и в м и р о в у ю  н а у к у  сам ы й 
ц енны й вкл ад . Во ф р а ки й ско м  го р о д е  
А б д е р а х  род и л ся  и ж и л  Д е м о к р и т  
(470— 375), а п о ч ти  с то  лет с п у с т я  в не 
б о л ьш о м  го р о д ке  Х а л к и д с к о го  п о л у 
о стр о в а  —  Стаги-ре, п о д п а в ш е м  под 
в л а сть  М а ке д о н и и , —  А р и с т о т е л ь  
(384— 322). Д е м о кр и т , о д и н  из осно
вател ей  а то м и с ти ч е с ко й  те о р и и , был 
исследователем  ч р е звы ча й н о  ш и р о 
к о г о  охвата. Е го  со чи н е н и я  относятся
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к  самым р а зл и чн ы м  областям : есте 
ств о зн а н и ю , м а те м а ти ке , э т и к е  и це
л о м у  р я д у  п р и кл а д н ы х  н а у к  —  м еди
ц ине , се л ь ско м у  х о з я й с т в у , т а к т и к е  
и т .  д. К  со ж а л е н и ю , ни  одно из э ти х  
со чи н е н и й  не со 
хр а н и л о сь , и  мы 
м ож ем  с у д и т ь  о 
н и х  т о л ь к о  по  сви 
д етел ьствам  А р и 
с то те л я  и п о з д 
н е й ш и х  д о кс о гр а - 
ф ов. О т н о с и т е л ь 
н о  объ яснения  им  
в о з н и к н о в е н и я  
ж и в ы х  с ущ е ств  
м ы  знаем то л ь ко , 
ч то  он, к а к  и все 
п р о ч и е , признавал  
сам озаро  ж  д  е н и е 
и х  в иле. В у п о м я 
н у т о й  вы ш е ста ть е  
Х о л о д к о в е к о  г о  
м ы  читаем : „ Д е 
м о кр и т , т а к ж е "  
с то р о н н и к  идеи 
п о с те п е н н о го  р а з
ви ти я  о р ган изм ов , 
основал  учен ие  о 
п р и сп о со б л е н  и я х  
(к. и звестны м  у с 
л о в и я м  и целям ) о т д е л ь н ы х  частей  
о р га н и з м о в “ (с тр . 14). Н о  во ф рагм ен
та х  Д е м о кр и т а , со б р а н н ы х  Д и л ьсо м  
и п е ревед енн ы х нед авно  на р у с с ки й  
я з ы к ,1 н е т  н и к а к и х  н а м е ко в  на п о сте 
п енное  р а зви ти е  о р га н и зм о в , а что  ка 
сается  п р и сп о со б л е н и я  ча сте й  к  изве ст
ны м  целям, то  А р и с т о т е л ь , наоб орот, 
постоянно - по р и ц а е т Д е м о к р и т а  за то , 
ч т о  он и гн о р и р у е т  цели и д о в о л ь 
с тв уе тся  вы пол нен ием  н е о б хо д и м ы х  
п р и ч и н , т . е. ч и с то  м е ха ни че ски м  
об ъ ясн ением . И . Л у к р е ц и й  в своей 
поэм е  „О  пр и р о д е  в е щ е й “ (I в. до  
н. э .), передавая а то м и с ти ч е с ко е  у ч е 
ни е  Д е м о к р и т а , д опо л н яе т е го  в том , 
ч т о  ка са е тся  п р о и с х о ж д е н и я  ж и в о т 
н ы х , Э м п е д о кл о м . В се это  ко не чно  не 
ум а л я е т за с л у г Д е м о к р и т а , по сл е д о 
вательно  п р о в о д и в ш е го  м атериалисти
ч е ско е  м и р о в о ззр е н и е .

П е р е хо д я  к  А р и с т о т е л ю , следует 
с сам ого  начала с ка з а т ь , что  э в о-

1 Д е м о к р и т ,  .Фрагменты“. 1935.

л ю ц и о в а о «  у ч е н и е  б ы л о  е м у  
со ве р ш е н н о  ч у ж д о ;  о д н а к о ,  н е -  
с м о т р й  н а  э т о ,  о н  д о с т а в и л  
д л я  н е г о  с а м ы е  в а ж н ы е  п р е д 
п о с ы л к и .  Э то  ста н е т  ясно, если мы 

п о зн а ко м и м ся  с 
тем , ч то  бы ло сд е 
л ано  А р и сто те л е м  
для  е стествозна 
н и я .

П р и н а д л е ж а  
к  ста р о й  врачеб 
н о й  семье А с кл е - 
п и а д о в  и -получив 
в м о л о д о сти  об ра 
зован ие  врача и 
л ю б о в ь  к  е с те с т 
в о зн а н и ю , А р и с т о 
те л ь  п р о б ы л  2 0 лет 
в А ка д е м и и  П л а 
тон а , пр е ж д е  чем 
о сн о в а ть  с о б с т 
в е н н ую  ш к о л у  Л и 
к е  й. И з  врачеб 
н о й  ш ко л ы , п р о й 
д е н н о й  в м ол од о 
сти , А р и с т о т е л ь  
вы нес ум ение  п р о 
и з в о д и т ь  систем а
ти ч е с ки е  наблю де
ни я  и  п р и в е р ж е н 

н о с ть  к  ф актам , к о т о р ы е , по е го  мне
н и ю , одни то л ь ко  и м о гу т  д а ть  п р о ч 
н у ю  осн о ву  для р а с с у ж д е н и й . В ш ко л е  
П л а то н а  А р и с то т е л ь  у с в о и л  д и а л е к т и 
к у  и ф илософ ские  о сн о в ы  то ч н о го  зн а 
н и я ,и схо д я  из к о т о р ы х  создал в п о 
сл е д стви и  свою  л о г и к у :  уче н и е  о си л 
л о ги зм а х  и н а у ч н ы х  д о ка за те л ь с тв а х . 
О бладая гр о м а д н е й  э р у д и ц и е й  (он  пе 
речи тал  все на тур ф и л о со ф ски е  тр у д ы  
сво и х  п р е д ш е с т в е н н и ко в ) и попол няя  
ее собственны м и на б л ю д е н и я м и , А р и 
сто те л ь  п р и с т у п и л  к  н а у ч н о м у  оф ор
млению  м атериала, с о б р а н н о го  им 
в р а зл и чн ы х  о б л а стя х  знания , имея 
в в и д у  к у р с ы  л е кц и й , ко то р ы е  он  ч и 
тал  в Л и к е е  для и зб р а н н ы х  с л у ш а те 
лей . В р е з у л ь т а т е  А р и сто те л е м  б ы л 
созд ан  ряд  н а у к  в соврем енном  зн а 
че н и и  э т о го  слова. В  о б л а сти  е сте 
ство зн а н и я  он о со б е нно  тщ а те л ьн о  
об раб отал  уче н и е  о ж и в о т н ы х , в к л ю 
чая и чел овека , п о ч е м у  и п о л учи л  
им я „о т ц а  з о о л о ги и “ . В есь ф а кти ч е 
с к и й  материал, о тн о с я щ и й с я  к  ана~

Аристотель,
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то м и и , ф и зи о л о ги и , э м б р и о л о ги и , п си 
х о л о ги и  и э к о л о ги и  и зв е стн ы х  ем у 
ж и в о т н ы х , был и з л о ж е н  А ристотелем  
в больш ом  тр у д е  „И с т о р и я  ж и в о т 
н ы х “ , к о т о р у ю  К ю в ь е  сч и та л  „о д н и м  
и з  ве л и ча й ш и х  п а м я т н и ко в , в о зд в и г
н у т ы х  чел овеческим  ге н и е м  в и с т о 
р и и  е сте стве н н ы х  н а у к “ . М атериал  
в э то м  тр уд е  р а с п о л о ж е н  в систем а
т и ч е с ко м  п о р я д ке , ч т о  тре б уе т  и з 
ве стн о й  к л а с с и ф и к а ц и и ,  и эта  
кл а сси ф и ка ц и я , р а зум е е тся  несовер
ш ен ная , была впервы е  дана А р и с т о 
тел ем . „И с т о р и я  ж и в о т н ы х “ пр е д ста 
вл яе т собою  „ о п и с а т е л ь н у ю  з о 
о л о г и ю “ , я научная  т р а к т о в к а  о п и 
с а н и я х  ф актов  и  явл е ни й  тре б уе т  
вы яснения  их п р и ч и н  и взаим ной  связи, 
ч т о  бы ло сделано А р и сто те л е м  в д р у 
ги х  со чи не ни ях , в своей  с о в о ку п н о с ти  
о б р а зу ю щ и х  „ н а у ч н у ю  з о о л о 
г и ю “ . С ю да о тн о с я т с я  пр е ж д е  всего  
к н и г и  „О  ч а с т я х  ж и в о т н ы х “  и 
их  непо ср е д стве нно е  пр о д о л ж е н и е  
„О  в о з н и к н о в е н и и  ж и в о т 
н ы х “ . В э ти х  кл а с с и ч е с ки х  произве
д е н и я х  зал ож ены  о сн о в ы  сравни тель
н о й  а н а то м о -ф и зи о л о ги и  и эм бриоло
ги и . В д р у ги х  со ч и н е н и я х  то го  ж е  
ц и кл а : „О  д у ш е “ и м алы х ф изиоло
ги ч е с к и х  т р а кт а т а х  ( „О б  о щ у щ е н и и “ , 
, 0  д в и ж е н и и “ , „О  д ы х а н и и “ , „С  ж и з н и  
и с м е р ти “ и т . д .), ча стью  п р ед ш е
с т в у ю щ и х , ча стью  с л е д у ю щ и х  за к н и 
га м и  „О  ч а с тя х “ , изл а гается  система 
ф и зи о л о ги и  А р и сто те л я .

В о зм о ж н о сть  п р о и зв о д и ть  сравне
н и я  р а зн о р о д н ы х  ж и в о т н ы х  пр е д п о 
л а га е т  нечто  общ ее  м е ж д у  ними. Э то  
общ ее , по у ч е н и ю  А р и сто те л я , д е й 
с тв и те л ь н о  им еется: оно  с о сто и т  в тех 
о сн о в н ы х  ж и з н е н н ы х  сво й ства х  и 
ф у н кц и я х , ко то р ы е  д е л а ю т ж и во е  с у 
щ е с тв о  ж и в о тн ы м . В се ж и в о тн ы е  
и м е ю т  ц е н тр а л ьн ы й  о р га н  —  вм ести 
л и щ е о с н о в н о й  ж и д к о с т и , сод ерж ащ ей  
в себе гл авны е  ф а кто р ы  ж и з н и  —  
„в р о ж д е н н о е  т е п л о “ и пневм у, а т а к ж е  
все необ ход и м ы е  д л я  п и та н и я  и роста  
вещ ества; всем ж и в о т н ы м  свойственна 
ф у н кц и я  п и та н и я , р азм н ож ения  и, 
в  о тл и чи е  о т  р а сте н и й , сп о со б н о сть  
о щ ущ е н и я . К а ж д а я  ф ун кц и я  им еет 
для своего  вы п о л не н и я  с о о тв е т с тв у ю 
щ у ю  часть или о р га н . С ущ е ствуе т , 
т а к и м  образом, во всем ж и в о тн о м

ц арстве  известное  е д и н с т в о  ж и з 
н е н н о г о  п л а н а ,  и  о н о  дает воз
м о ж н о с т ь  п р о и зв о д и ть  с р а в н е н и е  
ж и в о т н ы х , даж е  в т о м  случае , если 
о н и  сами и части  и х  со ве р ш е н н о  не
п о х о ж и  д р у г  на д р у га , т а к  к а к  части , 
вы п о л н я ю щ и е  -"одинаковы е ф у н кц и и , 
с о о тв е т с тв у ю т  д р у г  д р у г у ;  о н и  а н а 
л о г и ч н ы .  Н апри м ер , ц е н тр а л ьн ы м  
о р га н о м  всех ж и в о т н ы х  с к р о в ь ю  
(п о зв о н о ч н ы х ) является  сердце, бес
к р о в н ы х  (б е сп о зв о н о ч н ы х ) —  его  ана
л о г ; основная ж и д к о с т ь  у  первы х —  
кр о в ь , у  в то р ы х  —  а нал ог кр о в и . Л е г 
ки е  и ж а б р ы  о д и н а ко в о  с л у ж а т  для 
д ы ха н и я ; они  ан а л о ги ч н ы , т а к  ж е , к а к  
кр ы л ь я  пчелы , п ти ц ы  и л е ту ч е й  м ы ш и.

Т а ки м  образом , в основе  сравни
те л ь н о го  метода иссл е д о ва ни я  л е ж и т  
е д и н с т в о  ф у н к ц и й  и с о о т в е т 
с т в и е  ч а с т е й .  С  э т о й  т о ч к и  зр е 
н и я , за ч а то к  ж и в о т н о го , в о зн и ка ю щ и й ' 
сам соб ой  во вл а ж н о й  земле под  влия
нием п р и р о д н о го  тепла  и пневм ы , для 
А р и сто те л я  ана л о ги че н  з а ч а т к у , обра
зую щ е м уся  в м а тке  о т  д е й ств и я  се 
мени на ж е н ско е  вы дел ение , и п р о 
цесс са м о п р о и зв о л ьн о го  за р о ж д е н и я  
п ред ставл яется , т а к и м  об разом , со 
верш енно  естественны м .

В о зм о ж н о с т ь  п р и м е н е н и я  сравни
те л ь н о го  м етода к  и з у ч е н и ю  ж и в о т 
н ы х  сама по себе явл яется  необходи
м ой  п р е д п о с ы л ко й  к  те о р и и  эволю ции, 
но у  А р и сто те л я  им еется  нечто  б ол ь
шее: идея п о с т е п е н н о г о  п о в ы 
ш е н и я  ж и з н е н н ы х  с п о с о б 
н о с т е й  в с е х  п р и р о д н ы х  с у 
щ е с т в  и св я за н н о го  с э т и м  у с л о ж -  4 
н е н и я  о р г а н и з а ц и и .  Э т у  идею  
А р и с то те л ь  вы ска зы в а е т в 8 -й  кн и ге  
„И с т о р и и  ж и в о т н ы х “ , посвящ енной 
о б р а зу  ж и з н и , нравам  и п и та н и ю  ж и 
в о тн ы х , и п о в то р я е т  м н о го  раз в д р у 
ги х  со чи н е н и ях . Г о в о р я  о том, что  
д у ш а  детей ничем  в с у щ н о с ти  не о т л и 
чается  о т  д у ш и  зверей, А р и с то те л ь  
п р о д о л ж а е т :

■ .Природа так постепенно переходит 
от неодушевленных предметов к живот
ным, 4TJ вследс-твие непрерывности 
ускользают их гран цы и то, что лежит 
посередине тех й других, уібо за неоду
шевленными предметами следует прежде 
всего род растений, и из і.их одно от
личается от другого, как кажется, боль
шей или меньшей причастностью к жіини;
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в целом же этот род в сравнении с про
чими телами представляется как бы оду
шевленным, в сравнении же с живот
ными — неодушевленным. Переход от них 
к животным непрерывен, как о том было 
сказано раньше: ведь относительно не
которых существ, живущих в море, можно 
сомневаться, животное ли это или расте
ние, так как они приращены, и многие, 
будучи отделены, не могут жить. Так, 
например, пинны (морские перья) при
ращены, а солены (черенки), если их 
вырвать, не могут жить; вообще же весь 
род черепокожих, по сравнению с пере
двигающимися животными, похож на ра
стения. И относительно способности ощу
щений: одни из них не обнаруживают 
ее совсем, другие — в смутной форме. 
Некоторые из них, напр., так называ мые 
тетии (асцидии) и родакалеф (актинии), 
имеют тело мясистой природы; губка же 
совершенно похожа на растение. Всегда 
обнаруживается, что одни на очень ма
лую разницу имеют больше жизни и 
движения, чем другие. Так же и относи
тельно жизненной деятельности: у расте
ний, именно у тех, которые происходят 
из семян, нет, повидимому, иного дела, 
кроме как производить другое, себе по
добное; равным образом и у некоторых 
животных нельзя найти другого дела, 
кроме порождения; поэтому такая дея
тельность является сбщей для всех. Когда 
\гже прибавляется ощущение, жизнь чх 
начинает различаться и в отношении 
спаривания вследствие связанного с ним 
удовольствия и в отношении рождения 
и выкармливания детей“ (VIII, I).

П осте пе н н о е  п о в ы ш е н и е  ж и зн е д е я 
те л ь н о с ти  ж и в о т н ы х , по  А р и сто те л ю , 
св я за н о  с у с л о ж н е н и е м  д уш и : к  п и 
та те л ь н о й  д у ш е  ра сте н и й  п р и со е д и 
няется  п о сл е д о ва те л ьн о  ощ ущ ение, 
стрем л ение , д в и ж е н и е , р а ссуж д е н и е  
и, н а ко н е ц , у  ч е л о в е к а — разум. П о 
вы ш ен ие  ф у н кц и й  связано  с п о в ы ш е 
нием о р га н и за ц и и , т а к  к а к  ф орма и 
ф ун кц и я  и д у т  р у к а  об р у к у .

Развиваемая здесь ид ея  п р о и зв о д и т  
впечатл ение  вполне  э в о л ю ц и о н н о й . 
„А р и с т о т е л ь  б ы л  несом ненно  э в о л ю 
ц и о н и с т  в том  смысле, что  он п р и 
знавал п о л н е й ш у ю  п о сте п е н н о сть  
в р а зв и ти и  п р и р о д ы “ ( Х о л о д к о в -  
с к и й ) .  И м е н н о  п р и р о д ы , а не ж и в о т 
н ы х  форм, т а к  к а к  для А р и с то те л я  
ф о р м ы  б ы л и  н е и з м е н н ы ,  в е р 
нее м о гл и  и зм е н я ться  то л ь ко  в и з в е с т 

н ы х  пределах, к а к  э т о  наблю дается 
п р и  р а зм н о ж е н и и  пчел , метаморф озе 
н а се ко м ы х , с кр е щ и в а н и и  ил и  у р о д 
ств а х . А р и сто те л ь  бы л  та кж е  мало 
э в о л ю ц и о н и ст , к а к  и Э м п е д о кл , и не 
м о г им б ы ть  по  о д н о м у  то м у , что  
пр и зн а ва л  ве чн ость  сущ е ство ва н и я  
м ира и вечность ф орм . Н о  если Э м пе
д о кл а  м о ж н о  с и зв е стн ы м и , о го в о р  
ка м и  р ассм атри вать  к а к  п р е д те ч у  д а р 
в и н о в с ко го  о б ъ я сн е н и я  э в о л ю ц и и , 
т . е. е сте ств е н н о го  о тб о р а , то  А р и с т о 
тель д е й с тв и те л ь н о  оказал ся  п р е д -  
т е ч е й  э в о л ю ц и о н н о г о  у ч е н и я  
н о в о г о  в р е м е н и  в том  виде, к а к  
о н о  бы ло  ф о р м ул и р о ва н о  Л а м а р ко м , 
Н о  Л а м а р к  не п р ям о  взял  у  А р и с т о 
теля е го  идею  о п о сте п е н н о м  п о в ы 
ш е н и и  о р га н и за ц и и , а заи м ствовал  ее 
у  ш в е й ц а р с ко го  н а тур а л и ста  Б онне , 
к о т о р ы й  р а с п о л о ж и л  все с у щ е с тв у 
ю щ и е  в п р и р о д е  тел а , к а к  н е о р га н и 
ч е с ки е , т а к  и о р га н и ч е с ки е , по  сте> 
пе н и  и х  соверш ен ства  в оди н  ряд  —  
„л е с т н и ц у  с у щ е с т в “ . Л а м а р к  п о д о б 
н ы м  ж е  об разом  р а сп о л о ж и л  все и з 
ве стн ы е  ему кл а ссы  ж и в о т н ы х , числом  
14, в оди н  ряд, н а ч и н а я  от п р о с те й 
ш и х  и ко н ч а я  хм лекопитаю щ им и, но 
э т о т  р я д  о н  с в я з а л  у з а м и  
р о д с т в а  и п р е в р а т и л  е г  © 
в э в о л ю ц и о н н ы й .

Т а ки м  об разом , н е о б хо д и м о  п р и 
зн ать , ч то  э в о л ю ц и о н н о й  идеи, к а к  
т а ко в о й , в а н ти чн о е  время не сущ е 
ствовал о . В ф р а гм е н та х  А накси м а н д р а , 
Э м п ед окл а  и в зо о л о ги ч е с ки х  т р у д а х  
А р и сто те л я  мы встречаем  о тд ел ьн ы е  
по л о ж е н и я , н аш ед ш и е  прим енение  и 
разви тие  м но го  в е ко в  с п у с тя . С о ц и - 
ально -эконо .м ическое  со сто я н и е  древ 
ней Э ллады  и начальная  ступ е н ь  п о 
знания природ ы  не сп о со бство ва л и  
р а зви ти ю  э в о л ю ц и о н н о й  идеи, но са
мая главная  п р е д п о с ы л ка  для в о з н и к 
новения  э в о л ю ц и о н н о го  уче н и я  была 
сделана им енно а н ти ч н ы м и  уч е н ы м и —  
э то  создание н а у к и  о ж и в о й  п р и р о д е  
и н а уч н о го  м етод а  тр а кт о в а н и я  ее 
явлений.
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Ч а сто  пр и н я то  с ч и т а т ь , что  величай
ш ее завоевание б и о л о ги и  X IX  в е ка  —  
эво л ю ц и о н н о е  уче н и е , навсегда свя 
зан ное  с именем Д а р в и н а  и занявш ее 
свое прочное  м есто  ср е д и  д р у ги х  б и о 
л о ги ч е с к и х  н а у к , о гр а н и ч е н о  довол ьно  
у з к и м и  рам кам и воп роса  о п р о и с х о ж 
д е н и и  видов. И с т о р и я  б и о л о ги и  п о 
сл е д н и х  д е ся ти л е ти й  сви д е те л ь ствуе т  
о то м , ч то  та ка я  т о ч к а  зрения г л у 
б о к о  ош и бочна . В се бол ьш е  и больш е 
н акап л и вается  ф а кто в , го в о р я щ и х  
о т о й  роли, к о т о р у ю  и гр а е т  и д о л 
ж е н  и гр а ть  д а р в и н и з м  в систем е все го  
б и о л о ги ч е с ко го  знания  и о тд е л ьн ы х  
е го  п од разд ел ени й . Д о с т а т о ч н о  для 
прим ера  назвать две  б и о л о ги ч е ски е  
н а у к и , по внеш ним  призн акам  к а к -  
б у д т о  д а л е ки е  о т  кл а с с и ч е с ки х  „э в о 
л ю ц и о н н ы х “ н а у к ,—  ф и зи о л о ги ю  и 
б и о л о ги ч е с ку ю  хи м и ю . В области 
первой  из н и х  с у щ е с т в у е т  н е с ко л ь ко  
ш к о л  и направл ен ий , в к о т о р ы х  раз
р а б а ты ва ю тся  во п р о сы  сравнительной  
и  э во л ю ц и о н н о й  ф и зи о л о ги и . Э ти  ла 
б о р а то р и и  не п р о с то  вы п ол няю т 
о б ы ч н у ю  роль ф и зи о л о ги и  — и з у ч а ю т  
ж и з н е н н ы е  явления; о н и  специально  
и н те р е с у ю тс я  о с о б е н н о с т я м и  п р о 
явления  э т и х  пр о ц е ссо в  у  разл ичн ы х 
пред стави тел ей  ж и в о г о , а т а к ж е  и з у 
ч а ю т  изм енения ф и зи о л о ги ч е с ки х  п р о 
цессов при  э в о л ю ц и и  ж и в о го . В  на
ш ем С ою зе  э то  направление  п р е д ста 
влено  и н те р е сн е й ш и м и  лаборатори ям и  
а ка д . О рб ели  в Л е и и гігр а д е , проф . 
К о ш т о я н ц а  —  в М о с кв е , проф . Е рм а
к о в а —  в К и е ве  и  т . д . Б и о л о ги ч е ска я  
хи м и я  —  н а ука , ка за л о сь  бы, наиболее 
д ал екая  о т  п р и н ц и п о в  э вол ю ц ии , наи 
более неизм енная в сво и х  о б ъ е кта х . 
А  м е ж д у  тем  к а к  раз за последние 
го д ы  и в э то й  н а у к е  вы явилось и н те 
ресное  направление, ко то р о е  в к о 
нечном  и то ге  и н те р е суе тся  тем и  ж е  
явлениям и эв о л ю ц и и . М ы  говори м  
о направл ен ии ,возгл авл яем ом  недавно

ум ерш и м  а ка д е м и ко м  Гул е ви че м , и з у 
чавш им  б и о хи м и че ски е  процессы  в и х  
сравнительном  разрезе  у  разл ичн ы х 
ж и в о т н ы х . Н е т  сом нен ия , ч то  в к о 
нечном  и то ге , н а ко п и в  д о ста то чн ы й  
ф а кти ч е с ки й  м атериал , та ка я  с р а в 
н и т е л ь н а я  б и о хи м и я  п р е вратится  
в б и о х и м и ю  э в о л ю ц и о н н у ю .  М ы  
м ож ем  о гр а н и ч и ть с я  п риведенны м и 
прим ерам и в п о д тв е р ж д е н и е  в ы ска 
за н но й  вы ш е м ы сли .

Самое сущ ественн ое  значение  эво 
л ю ц и о н н о го  п р и н ц и п а  для ф изиоло
ги ч е с к о го  раздела б и о л о ги ч е с ки х  н а ук 
за кл ю ча е тся  в изм е н е н и и  н е ко то р ы х  
о сн о в н ы х  у с та н о в о к  э т и х  н а у к , т р а к 
т о в к и  ф а кти ч е с ко го  м атериала. О дин 
из т а к и х  о сн о в н ы х  сд в и го в  за кл ю 
чается в том , ч то  впе р вы е  особое  зна
чен ие  на чи на ю т п р и д а в а т ь  ж и в о м у  
о б ъ е к т у  к а к  т а к о в о м у , со всеми 
е го  вид овы м и  и б и о л о ги ч е с ки м и  осо 
бенностям и . С тарая  э ксп е р и м е н та л ь 
ная б и о л о ги я  (в  самом ш и р о ко м , 
о б общ аю щ ем  см ы сле э т о го  терм и на ) 
интересовал ась  п р е ж д е  все го  и б ол ьш е  
все го  самим процессом , в зн а ч и те л ь 
н о й  степени независим о о т  то го , к а 
к о й  о б ъ е кт  давал те  или ины е ф а к
т и ч е с ки е  данны е. С е го д н яш н и е  э кс п е 
рим ентальны е н а у к и  не т о л ь ко  п р и 
д а ю т особое значение  свойствам  дан
н о го  к о н к р е т н о го  о б ъ е кта , но и спе
циал ьно  и н те р е сую тся  вопросом  о том . 
к а к  т о т  или и н о й  п р о ц е с с  изменяется 
в р а зл и чн ы х  сл уч а ях , ч то  является 
об щ и м  для всех п ред стави тел ей  ж и 
в о го , а ч то  п р и с у щ е  то л ь ко  д а н но м у 
и н д и в и д у а л ь н о м у  случаю . И м е н н о  
в это м  сд в и ге  о б щ и х  т о ч е к  зрения 
закл ю ча е тся , пом им о о гр о м н о й  ф а кти 
ч е с ко й  ценности о с н о в н ы х  законов  
и зм е н чи во сти , н а сл е д стве н н о сти  и 
о тб о р а , значение д арви низм а  для 
экспе р и м е нта л ьно й  б и о л о ги и . П о 
э то м у , имея в в и д у  и з л о ж и т ь  н е ко 
то р ы е  вопросы  п р о б л е м ы  м ито гене -

»
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ти ч е с к о го  и зл уч е н и я  в и х  о б щ е -б и о л о 
ги ч е с ко м  разрезе, мы  не м о гл и  не 
начать  с н е к о т о р ы х  со о б р а ж е н и й  
о зн ачени и  в е л и ки х  п р и н ц и п о в  ,эво 
л ю ц и и  для  д а н н о го  ч а с т н о го  у ч а с т ка  
об щ ей б и о л о ги и .

П роблем а м и т о ге и е т и ч е с к о го  и з л у 
чения бы ла в свое  время д о с та то ч н о  
п о д р о б н о  и зл о ж е н а  на  стр а н и ц а х  на
ш е го  ж у р н а л а .1 М ы  м о ж е м  сейчас вер
н у т ь с я  к  ней ж е  с н е с к о л ь к о  новой  
т о ч к и  зрения. В сам ом  деле, в чем 
закл ю чается  о сн о в н о й  ф акт? Ц елы й 
ряд  о б ъ е кто в , в са м ы х  разл ичны х 
п о д р а зд е л е н и я х  ж и в о г о , оказы вается, 
с о д е р ж и т  и с т о ч н и к и  к о р о т к о г о  
ул ь тр а ф и о л е то в о го  и зл уче н и я . Самое 
-беглое о зн аком л ени е  с э ти м  с п и с ко м  
и с т о ч н и ко в  п о ка зы в а е т , ч т о  мы имеем 
дело с и с кл ю ч и т е л ь н ы м  и х  разн о 
об разием , совм ести м ы м  то л ь ко  с пр е д 
ставл ением  о к а к о м -т о  чрезвы чайно  
общ ем , ш и р о к о  распространен ном  
явлении. В сам ом  деле, ср е д и  п р о 
с т е й ш и х  и с т о ч н и к а м и  изл уче н и я  
явл яю тся  б а кте р и и  р а зл и ч н ы х  видов, 
д р о ж ж и , и н ф узо р и и . С реди ра сти 
те л ьн ы х  о б ъ е кто в  м о ж н о  назвать к о 
р е ш ки  р а зл и ч н ы х  р а сте н и й , л у ко в и ц у , 
разны е части  сем яд ол и , распадаю 
щ ееся вещ ество  л и с ть е в . Н е о бы ч а й н о  
разнообразен  с п и с о к  и с т о ч н и ко в  и з 
л уч е н и я  ж и в о т н о го  п р о и схо ж д е н и я ; 
зар о д ы ш  на р а зл и ч н ы х  стад иях  раз
в и ти я , кр о в ь , м оча , слизистая обо 
л о ч ка  к и ш е ч н и к а , э п и т е л и й  р о го в и ц ы  
гл аза , м ы ш цы , п е р и ф е р и че ска я  и цен
трал ьная  нервны е си сте м ы , зл о ка ч е 
ственны е о п у х о л и . Все э т и  ч р е зв ы 
чайно разн о о бр а зны е  по  своим  а н а то 
м и че ски м , б и о л о ги ч е с ки м  и  х и м и ч е 
с ки м  свойствам  и с т о ч н и к и  и зл уче н и я  
и м е ю т о д н у  о б щ у ю  ч е р т у : п р о и с х о 
д я щ и е  в н и х  процессы  обм ена вещ еств 
со п р о в о ж д а ю тся  вы делением  б о л ь 
ш о го  ко л и ч е с тв а  э н е р ги и . В н еш н ие  
проявл ения  э т о й  э н е р ги и  очень р а зн о 
о б р а з н ы —  э то  о б р азовани е  тепла, х и 
м ическая  э н е р ги я  срод ства , м ехани 
че ска я  работа  и  т . д . С реди э ти х  
м ощ ны х, л е гко  о б н а р у ж и в а е м ы х  п р о 
явлений  о с в о б о ж д е н и я  э н е р ги и  н а хо 

1 См. статью д-ра С. З а л к и н д а  s »  1 
„Ввстяшка знания“ за 1936 г.

диТ  себе место т а к ж е  в о зн и кн о в е н и е  
к о р о т к о г о  у л ь тр а ф и о л е т о в о го  и зл у 
чения . Э то  и зл уче н и е  и о б н а р у ж и 
вается  к а к  т а к  Н азы ваем ое м и т о г е -  
н е т и ч е с к о е  и з л у ч е н и е .

Д а л ь н е й ш и е  и ссл е д о ва н и я  п о зв о 
л или  п о ка за ть , ч то  п р и  целом ряде 
н е о р га н и ч е с ки х , д о в о л ь н о  элем ентар 
н ы х  р е а кц и й  т а к ж е  в о з н и ка е т  и з л у 
чение, связанное с о св о б о ж д е н и е м  
э н е р ги и . П е р вы м и  из т а к и х , очень 
д е та л ьн о  и з у ч е н н ы х  р е а кц и й  явля 
ю тся  о ки с л и те л ь н ы е  р е а кц и и  (н апр ., 
в заи м о д е й стви е  м е ж д у  перм анганатом  
ка л и я  и п е р е ки с ь ю  в о д о р о д а ). О к а 
зал ось  дальш е, ч т о  и ещ е  более п р и 
м и ти в н ы е  р е а кц и и  т а к ж е  являю тся  
и с т о ч н и ка м и  и зл у ч е н и я . С реди н и х  
м о ж н о  назвать пр о ц е ссы  взаи м од ей 
ств и я  к и с л о т  и щ ел очей  пр и  о б р а зо 
вани и  солей, р а ство р е н и е  м еталла 
в ки с л о т а х , процессы  э л е кт р о л и т и ч е 
с к о й  д и ссоци ац и и , р а зл о ж е н и е  воды  
э л е ктр и ч е с ки м  т о к о м  и т . д . Все э ти  
д а н н ы е  п о ка зы в а ю т , ч то  мы  имеем 
д ел о  с чрезвы чайн о  уни версальны м  
явлением , значение  к о т о р о г о  перера
стает за р а м ки  б и о л о ги и . В  м и то ге н е - 
т и ч е с к и х  л уч а х  мы ста л ки ва е м ся  с п р о 
цессом  сам ого  о б ш е го  х а р а кте р а  —- 
с проявлением  о с н о в н ы х  э н е р ге ти ч е 
с к и х  за ко н о в . Н а  р я д у  с та ки м и  явле
н и ям и , к а к  о ки сл е н и е , э л е кт р и ч е с ки й  
за р яд , те п л о о б р а зо ва н и е , п р о д у кц и я  
ул ь тр а ф и о л е то в ы х  (м и то ге н е ти ч е - 
с к и х )  л учей  является  т а к ж е  од н и м  из 
т е х  процессов , к о т о р ы е  о б ъ е д и н я ю т 
в  известном  смы сле органическ^пю  и 
н е о р га н и ч е с ку ю  п р и р о д у , о тр а ж а я  
е д и н ств о  э н е р ге т и ч е с ки х  о тн о ш е н и й  
в пр и р о д е .

О д н а ко  это  т о л ь к о -ч т о  оп исанное  
нами явление  —  ун и в е р с а л ь н о с ть  м и- 
т о ге н е ти ч е с ко го  и з л у ч е н и я — является 
т о л ь к о  о д н о й  с то р о н о й  во п роса . В ы 
яснил ось , ч т о  р а зл и чн ы е  и с т о ч н и ки  
и зл уче н и я  о б л а д а ю т зн ачительны м и 
разл ичиям и в х а р а кте р е  св о й ств е н 
н о го  им и з л у ч е н и я . Э ти  разл ичия  свя 
заны  с р а зл и чи ям и  в д л ине  волн р а з
л и ч н ы х  и с т о ч н и ко в . Д е л о  в том , ч то  
м и то ге н е  ги че ски е  л уч и  за н и м а ю т з  
у л ь тр а ф и о л е то во м  с п е к т р е  д овол ьно  
ш и р о к у ю  область  —  о т  190 до  250 м ил
л и м и кр о н . В п р е д ел ах  э то й  об ласти  
с у щ е с т в у ю т  полосы  и зл уч е н и я  и п у 



С. ЗАЛКИНД32

с т ы е , „те м н ы е “ у ч а с т к и . З ам ечател ь
ное  свойство  м и т о ге н е т и ч е с ко го  и з л у 
чения закл ю чается  в то м , что  ка ж д ы й  
отд е л ьн ы й  и с т о ч н и к  излучения  х а 
р а кте р и зу е тс я  с в о и м  с о б с т в е н 
н ы м  с п е к т р о м ,  т . е. собственны м , 
пр и сущ и м  то л ь ко  ем у распределением  
а к т и в н ы х  и п у с т ы х  у ч а с т ко в . К а ж у 
щ аяся п о чти  б е згр а н и ч н о й  п е стр о та  
■спектров о тд е л ь н ы х  и с то ч н и ко в  мо- 
ж е т  б ы ть  п о д ч и н е н а  н е ко то р ы м  со 
верш енно  с т р о ги м  схемам . О казалось , 
что  о с н о в н ы е  х и м и ч е с к и е  р е 
а к ц и и ,  л е ж а щ и е  в основе  излучения , 
т а к ж е  х а р а кте р и зу ю тс я  ка ж д а я  своим  
соб ственн ы м , и н д и ви д уа л ьн ы м  сп е 
к т р о м .. К а р та  э ти х  с п е ктр о в  и зо б р а 
ж е н а  на " " ч -а г а е м о м  р и с у н ке  (р и с . I ) .  
У ста н о ь  Т а ки х  о сно вн ы х с п е к 
т р о в  стало в о зм о ж н ы м  благод аря  н а 
л и ч и ю  н е ко т о р ы х  ч и с ты х  р е а кц и й , 
ко т о р ы е  м о гу т  с л у ж и т ь  м оделью  т о го  
ил и  и н о го  х и м и ч е с к о го  и с то ч н и ка

излучения . Т а к , у п о м и н а в ш а я ся  вы ш е 
р еакц ия  взаи м од ействия  перм анганата 
с пе р е ки сью  во д о р о д а  м о ж е т  с л у ж и ть  
м оделью  о ки сл е н и я , пр о ц е ссы  а л ко 
го л ь н о го  б рож ения  —  м одел ью  рас
пада сахара, пер е ва р и ва ни е  белка  
ж е л уд о ч н ы м  соком  — м о д е л ь ю  п р о ц е с 
сов распада белка  и  т . д . Н аличие  
т а к и х  м одел ьны х с п е к т р о в  ва ж н е й 
ш и х  х и м и ч е с ки х  и с т о ч н и ко в  и з л у ч е 
ни я  им еет о гр о м н о е  п р и н ц и п и а л ь н о е  
значение  —  оно п о зв о л я е т  расш иф ро
в ы в а ть  хи м и ч е с ки й  х а р а кте р  к а ж д о го  
д а н н о го  ф и зи о л о ги ч е с ко го  процесса, 
я в л я ю щ е го ся  и с т о ч н и ко м  излучения . 
З начение  э т о го  м етод а  вы хо д и т  да
л е ко  за пределы  п р о с т о го  к о н с т а т и 
рования  сущ е ств о в а н и я  ка че стве н н ы х  
ра зл и чи й  и зл уче н и я  и п р и о б р е та е т  
бол ьш ое  п р и н ц и п и а л ь н о е  значение. 
П ривед ем  к о н к р е т н ы й  п р и м е р . К р о в ь  
является  одним  и з  о с н о в н ы х  и с т о ч 
н и ко в  изл учен ия ; п о э т о м у  предста 

влялось чр е звы ча й н о  и н те 
ресны м  и  в а ж н ы м  и зуч и ть  
с п е кт р  э т о го  и зл учен ия , 
в ы я сн и ть , к а к и е  им енно  х и 
м и ч е ски е  р е а кц и и  л е ж а т 
в е го  о сн о в е . П р и  этом  и н 
терес пред ста вл яе т , р а зу 
м еется, иссл ед овани е  „ ж и 
в о й “ , ц и р к у л и р у ю щ е й  в о р 
ган изм е , а не ум ираю щ ей, 
в ы п у щ е н н о й  из сосудов  
кр о в и . Э т и  сооб раж ения  и 
п о с л у ж и л и  основанием  для 
сл е д ую щ е го  ин тересно го  
опы та . Н а  н о ге  кр о л и ка  о б 
наж ал ась  вена и п р и б л и 
ж ал ась  к  в хо д н о м у  о тв е р 
сти ю  о п т и ч е с к о го  п р и б о 
р а —-с п е ктр о гр а ф а , даю щ е
го , б л а го д а р я  наличию  
разл а га ю щ е й  л уч и  кварце
вой п р и зм ы , во зм о ж н о сть  
со ста в и ть  представление о 
сп е ктр а л ь н о м , качественном  
составе  излучения . И зл у ч е 
ни е  п р о те ка ю щ е й  в сосуде 
кр о в и  п р о х о д и л о  через спе 
к тр о гр а ф  и м о гл о  бы ть д а 
лее о б н а р у ж е н о  обы чны м и 
м и т о ге н е т и ч  некими м етод а 
ми. В р е зу л ь та т е  э то го  о п ы 
та уд а л о сь  п о л у ч и ть  с п е ктр  
и зл уче н и я  к р о в и  (р и с . 2 ).
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2 0 AOfioeo î o t o e o s o  ;û iû f -3  SD ? c u o e o a o  2 0й0 6 0 6 0  з а / o s o м

/пЧ$4>'НС1,Ж'НС1
Я1-М)Н.*УнС|-

Цва грЕНіучЕГО
газа Ін

feS04-Fe2[S04
HÿCfyOj+FeSOj.
HH20H*FeCL з 
ЦМп04+Н202 

г HgCL2+SnCL2
CHN03+F9S04(+H2SQ4)
№L03*Zn + Na0H 

Pt «-JfeO*
Pt/rogùltoL+HQH

NaOH-HCl

CnuU олмз
'  Фосфя  ТЯЗЯ

Яреат^н-фосфят •

Пептиѵесиоѳ - 
перевариванией мдльтлзя

С яхярязя

Урвана

20 АО во АО 20106060 QCiOOOSO 20  І.060  ВО 20 .І03Обо 20Z0Ü0Ô0 
ISOO 2000 2Ю0 9Q00 2300 SiO 0 ^500

Рис. Î. Таблица спектров митогенетического излучения 
различных химических источников.
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Рис, 2. Спектр митогенетического излучения, текущей 
крови (вена кролика): G— линйи гликолиза, N — протео- 
ли.ча, К — распада креатинфосфорной кислоты, Р — дей

ствия фосфатазьі, О — окисления.

А н а л и зи р у я  п о л у ч е н н ы й  
описанн ы м  вы ш е  способ ом  
с п е к т р , у с та н о в и л и , ч т о  в 
не м  наход ятся  л и н и и , х а р а к 
те р н ы е  для о с н о в н ы х  п р о 
ц ессов , п р о т е к а ю щ и х  в к р о 
в и  (о ки сл е н и я , распада  са
ха р а  и т. д .). В  числе  х и 
м и ч е с ки х  и с т о ч н и к о в  и з л у 
чен ия , н а й д е н н ы х  э ти м  п у 
тем , бы ла о б н а р у ж е н а  р е а к 
ция  (р а сп а д  т а к  назы ваем ой 
кр е а ти н ф о сф о р н о ц  к и с л о 
т ы ) ,  нал ичие  к о т о р о й  в к р о 
в и  пр е д п о л а га л о сь , н о  до  
п о сл е д н е го  врем ени  п р и  
п р и м е н е н и и  о б ы ч н ы х  б и о 
х и м и ч е с к и х  м е то д о в  с п о л 
н о й  д о сто в е р н о сть ю  уста н о вл е н о  не 
б ы л о . Т а ки м  о б разом , э то т  с п е к 
т р а л ь н о й  м и т о ге н е т и ч е с ки й  анализ 
о ка зы в а е т с я  более ч у в с тв и те л ь н ы м , 
чем  кл а с с и ч е с ки е  м етод ы  б и о хи м и и .

Н у ж н о  ещ е о тм е т и ть , что  в кр о в и  
н ай д ены  и н е ко т о р ы е  л и н и и  и з л у 
чен ия , ко то р ы е  не м о гу т  б ы ть  рас
ш и ф рован ы  п р и  сравнении  с и зуче н 
ны м и  до  с и х  п о р  о сн о вн ы м и  х и м и 
че ски м и  р е а кц и я м и  и о с та ю тс я  п о ка  
в виде  л и ний  н е и зв е с тн о го  значения.

П рим енение  с п е к т р а л ь н о го  анализа 
д а е т , к а к  мы йидели вы ш е, в о зм о ж 
н о с ть  и н д и в и д уа л и зи р о в а ть  о тд е л ь 
ны е  б и о л о ги ч е с ки е  и с т о ч н и ки  и з л у 
чения . Р а зн о о б р а зи е  и х  оказал ось  
с то л ь  зн а ч и те л ь н ы м , ч то  мы с п о л 
ны м  правом  м о ж е м  го в о р и ть  о том , 
ч то  с у щ е с т в у е т  с т о л ь к о  ти по в  и з л у 
чения , с ко л ь ко  и с т о ч н и к о в .

Д а л ьн е й ш е е  п р и м е н е н и е  спе ктр а л ь
н о го  анализа п о зв о л и л о  п о й ти  еще 
д ал ьш е по п у т и  у к а з а н н о й  и н д и в и 
д уа л и за ц и и  и з л у ч е н и я . О казалось, 
ч то  ка ч е ств е н н ы й  с о с та в  излучения  
н е ко т о р ы х  и с т о ч н и к о в  м еняется  в за
виси м ости  о т  ф и з и о л о ги ч е с ко го  со 

стояни я  д а н н о го  об ъ е кта , 
о т  ч а с тн ы х  у с л о в и й  о п ы та . 
П риведем  н е ко т о р ы е  п р и 
меры. С е д а л и щ н ы й  нерв  
л я гу ш к и  я вл я ется , к а к  и з 
вестн о , и с т о ч н и к о м  и з л у 
чения; о со б е н н о  и н те н с и в 
ное и зл уче н и е  о б н а р у ж и 
вается у  в о з б у ж д е н н о го  вне-

Рис. 3. Митогенетический спектр седалищного нерка л я 
гушки при различных условиях. 1 ■— спокойный нерп; 
2 — кашица из нерва; 3 — механическое раздражение 
(спектр взят с места раздражения); 4 электрическое 
раздражение (между электродами); 6 — травматическое 
раздражение (20 мм от места травмы); 6 — электриче
ское раздражение (20 мм от электродов); 7 — механи

ческое раздражение (20 мм от места раздражения).

ш н и м  во зд е й стви е м  н ерва . С п е ктр  
и з л у ч е н и я  нерва  м еняется  в за
в и с и м о с ти  о т  х а р а кт е р а  э т о го  вн е ш 
н е го  во зд е й стви я . П р и л а га е м ы й  р и 
с у н о к  (рис . 3) п о ка зы в а е т  различие 
с п е к т р о в  и зл уч е н и я , п о л у ч е н н ы х  п ри  
р а зл и ч н ы х  р а зд р а ж е н и я х  нерва. Б и о 
л о ги ч е с ко е  зн ачени е  э т о го  ф акта  
чр е зв ы ча й н о  в е л и ко : м ы  вид им , что  
в за в и си м о сти  о т  с п о со б а , ко то р ы м  
п р о и зв о д и тс я  р а зд р а ж е н и е  нерва, м е
няется  ха р а кте р  т е х  п р о ц е ссо в  об 
м ена вещ еств , к о т о р ы е  со ве р ш а ю тся  
в нерве и о тр а ж е н и е м  к о т о р ы х  
является  в о зн и кн о в е н и е  здесь и з л у 
че н и я .

Д р у г и м  п р и м е р о м  я вл яе тся  и зл у 
чен ие  эпи тел и я  р о го в и ц ы  глаза к р о 
л и к а . П осле н е с к о л ь к и х  с у т о к  го л о 
д а н и я  с,пектр и з л у ч е н и я  м еняется: 
вм е сто  л и ний  распад а  у гл е в о д о в , п о 
я вл я ю тся  л и н и и  распад а  б е л ко в  —  п ер 
вые си гна л ы  сам опе р е ва р и ва ни я  о р га 
ни зм а .

О ч е н ь  и н тересны  д ан ны е , ка с а ю 
щ иеся  с п е кт р а л ь н о го  анализа и зл уч е 
н и я  ц е нтрал ьной  н е р в н о й  систем ы . 
П р и  световом  р а зд р а ж е н и и  глаза воз
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а й к а е т  изл учен ие  в и д у щ е м  о т  гл аза  
зр и те л ь н о м  нерве и в т е х  отд елах 
ц е н тр а л ьн о й  н е рвн ой  систем ы , в к о 
то р ы е  э то т  нерв п р и х о д и т ; при этом  
ка че стве н н ы й  со ста в  излучения  во  

'в с е х  э т и х  с л у ч а я х  соверш енно р а з 
л и че н , ч то  у к а зы в а е т  на различие  
пр о це ссо в  обм ена ве щ е ств  в р а зн ы х 
у ч а с т к а х  н е рвн ой  си сте м ы .

З начен ие  в н е ш н е го  р а зд р а ж е н и я  
для х а р а к т е р и с т и к и  п оявл яю щ егося  
с п е ктр а  изл уче н и я  вы ясняется  из о п ы 
т о в  освещ ения  гл аза  и с то ч н и ка м и  
тр е х  р а зл и чн ы х  ц в е то в  (кр а с н о го , г о 
л у б о го , зе л е н о го ). С п е к т р  изл учен ия  
зр и те л ь н о го  нерва  во  в се х  э ти х  с л у 
ча я х  дает разл ичн ы е  р е зул ьта ты .

Т р у д н о  д а ж е  п р и б л и зи те л ь н о  о ха - 
р а кте р и зи р о в а т ь  те  ин те р е сн ы е  в о з
м о ж н о с т и , ко т о р ы е  о ткр ы в а ю т с я  пе 
ре д  м етод ом  с п е к т р а л ь н о го  анализа. 
Д о с т а т о ч н о , н апр ., с ка з а т ь , что  и зл у 
чение  к а к о го -н и б у д ь  о б ъ е кта , напр ., 
к у л ь т у р ы  д р о ж ж е й  и л и  б а кте р и й , не 
со м н е н н о  за в и с и т  о т  со сто я н и я  это й  
к у л ь т у р ы , о т  у с л о в и й  ее п и та н и я , воз
ра ста  и т . д . И зм е н я я  э ти  услови я , 
м о ж н о  в л и ять  на х а р а кте р  и зл уче н и я  
и та ки м  образом  у я с н я т ь  изм енения  

' обм ена вещ еств в к у л ь т у р а х .
П рим ен ение  м и т о ге н е т и ч е с ко го  

с п е кт р а л ь н о го  анал иза  м о ж н о  рас
ш и р и т ь  и за п р е д е л ы  б и о л о ги и  —  
в о б л а сть  б и о х и м и и  и  общ ей Х им ии , 
Д о с т а то ч н о , наприм ер , с ка за ть , ч то  
д а ж е  п р о сты е  о ки сл и те л ь н ы е  р е а кц и и , 
явл я ю щ и е ся , к а к  м ы  видели, и с т о ч 
н и ка м и  и зл уче н и я , х а р а кте р и зу ю тс я  
р а зл ичн ы м и  с п е кт р а м и  в зави сим ости  
о т  и н д и в и д у а л ь н ы х  свойств  у ч а с т в у 
ю щ и х  в р е а кц и и  тел .

У  к  занны е д а н ны е  им ею т б о л ьш о е  
п р и н ц и п и а л ь н о е  значение. О н и  п о к а 
зы в а ю т , ч то  к  м и т о ге к е т и ч е с к о м у

и зл уче н и ю , к а к  и к  л ю б о м у  явл ени ю  
пр и р о д ы , м о ж н о  и н у ж н о  п о д х о д и ть  
с разн ы х то ч е к  зр е н и я . Н е д о с та то ч н о  
о тм е т и ть  и н те р е сн ы й  ф а кт  —  н у ж н о  
о тв е сти  ем у м есто  в о б щ е й  системе 
н а ш и х  пр е д ста вл е н и й . М и т о ге н е т и -  
ч е ски е  л уч и  о ка за л и сь  чрезвы чайн о  
ш и р о к о  р а сп р о стр а н е н н ы м , м о ж н о  
с ка за т ь , ун и версал ьн ы м  явлением . 
Э т о  —  ф а кт  б о л ь ш о го  п р и н ц и п и а л ь 
н о го  значения, т а к  к а к  он  п о зв о л я е т 
о б ъ е д и н и ть  по  э т о м у  п р и з н а ку  —  на 
л и ч и ю  изл учен ия  —  чр е звы ча й н о  раз
н о р о д н ы е  гр у п п ы , н а хо д ящ и е ся  в са
м ы х  о тд а л е н н ы х  с те п е н я х  род ства . 
С  д р у го й  ж е  с то р о н ы , м ы  видели, 
ч то  э то  ун и в е р са л ь н о е  явление обла
дает ч р е звы ча й н о  б о л ь ш и м и  ка ч е 
ствен ны м и  р а зл и чи ям и  не то л ь ко  
м е ж д у  разл ичны м и б и о л о ги ч е с ки м и  
гр у п п а м и  изл учател ей , н о  и  в преде
л а х  о д н ой  и то й  ж е  гр у п п ы  и д а ж е  
для о д н о го  и т о г о  ж е  о б ъ е кта , нахо 
д я щ е го ся  в р а зл и ч н ы х  ф и зи о л о ги че 
с к и х  со сто я н и ях . Э т и  ф а кты  заста 
в л я ю т нас и н д и в и д у а л и зи р о в а ть  к а ж 
д ы й  отд е л ьн ы й  сл уч а й  —  нельзя  го 
в о р и т ь  об и з л у ч е н и й  в о о б щ е , н у ж н о  
в се гд а  зн а ть , о к а к о м  ко н кр е т н о м , 
ча стн о м  сл учае  и д е т  р е ч ь  и ка ко в а  
качественная  (с п е ктр а л ь н а я ) х а р а кте 
р и с т и к а  э т о го  и з л у ч е н и я . К о гд а  та 
к о й  и н д и в и д у а л ь н ы й  спе ктр а л ь н ы й  
м атериал  б у д е т  соб ран , о ка ж е тс я  в о з 
м о ж н ы м  н а пи са ть  н о в у ю  и н те р е с н у ю  
гл а в у  п о  с р а з н и  т е л ь н о  м у  а н а 
л и з у  м и т о г е н е т и ч е с к о г о  и з 
л у ч е н и я ,  у д а с т с я  и з у ч и т ь  с р а в 
н и т е л ь н у ю  к а р т и н у  изл уче н и я  по 
разны м  гр у п п а м . А  к о гд а  э то  б уд е т  
сделано, о ка ж е тс я , м о ж е т  б ы ть , воз
м о ж ны м  п о с т р о и т ь  эв о л ю ц и о н н ую  
с хе м у  п р о це ссо в  и зл уч е н и я  в о р га 
низм ах.
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В е л и ки е  идеи о б ы кн о в е н н о  не о гр а 
н и ч и в а ю тся  р а м ка м и  той^ н а уч н о й  д и 
сц и п л и н ы , в к о т о р о й  о н и  р о д и л и сь , 
о н и  к а к  бы  в ы п л е с ки в а ю тс я  через 
гр а н и ц ы  своей  ко л ы б е л и , и  влияние 
и х  сказы вается  п о д ч а с  в сам ы х не 
о ж и д а н н ы х  м е ста х  в е л и к о го  поля че
л о в е ч е с ко го  зн а н и я . К а к  отве т  на 
э т о т  п р о ц е сс  ч а с то  в о з н и ка ю т  новы е 
д и с ц и п л и н ы , за н и м а ю щ и е  к а к  бы  п р о 
м е ж у т о ч н о е  п о л о ж е н и е  и п р й н о ся щ и е  
о б и л ь н ы е  и  кр а й н е  и н те р е сн ы е  п л о д ы . 
Б у р я , в о зб у ж д е н н а я  в у м а х  все го  
м ы с л я щ е го  ч е л о в е че ств а  о п у б л и ко в а 
ни е м  те о р и и  Д а р в и н а , является  к а к  
раз п о д х о д я щ е й  и л л ю стр а ц и е й  ска за н 
н о м у .

Ж ел езн ая  л о ги к а  д а р в и н о в с ко го  у ч е 
н и я  пленяет ум . О д н а к о  отп равны е  
т о ч к и  е го  р а с с у ж д е н и й  с у т ь  гл авны м  
об разом  ф а кты  н а б л ю д а те л ь н о го  п о 
р я д ка , вы раж енн ы е  во  м н о ги х  сл уч а я х  
в сл овесной  ф орм е. Н е в о л ь н о  в о зн и 
к а е т  ж елание  п у т е м  т о ч н о го  у ч е та  
и ‘ э кс п е р и м е н та  д а т ь  прям ы е д о ка з а 
те л ьства  п р а в и л ь н о сти  у м о за кл ю ч е 
ни й  Д а р в и н а . П е р в ы м  пош ед ш им  по 
э т о м у  п у т и  бы л  а н гл и й с ки й  уче н ы й  
Ф р е н си с  Г а л ь т о н  (р о д . в 1822 г., ум . 
в 1911 г .) , д в о ю р о д н ы й  б рат Ч арл ьза  
Д а р в и н а . В  с в о и х  р а б о та х  Г а л ьто я  
впервы е  п р и м е н и л  к  вопросам  б и о л о 
ги и  и э в о л ю ц и и  те  п о н я ти я , ко то р ы е  
р й н ьш е  бы ли введ ен ы  в о б и х о д  ста 
т и с т и к и  б е л ь ги й с ки м  астроном ом  и 
м а те м а ти ко м  К э т л е . О д н а ко , не б у 
д у ч и  с п е ц и а л и с то м  в об л асти  м а те 
м а т и ки , Г а л ь т о н  см о г в ы р а б о та ть  
т о л ь к о  о б щ и е  и п р и м и ти в н ы е  прием ы . 
О снованное  и м  направление  с т а т и с т и 
ч е с к о го  и з у ч е н и я  б и о л о ги ч е с ки х  п р о 
блем п о л у ч и л о  н а з в а н и е „б и о м е т р и и “ 
(о т  „б и о с “ — ж и з н ь  и  „м е т р о н “ — м е
ра, изм ерение).

П р е е м н и ко м  Г а л ь т о н а  явился пр о - , 
ф ессор п р и кл а д н о й  м а те м а ти ки  Л о н 
д о н с к о го  у н и в е р с и т е т а  —  К арл  П и р 
со н  (род . в 1857 г . ,  ум . в 1936 г.), 
тр у д а м и  к о т о р о г о  б и о м е тр и я  выросла

в с т р о й н у ю  са м о сто я те л ь н ую  в е твь  
б и о л о ги и .

П ервы м  ш агам  в се гд а  сво й стве н н ы  
увл ечения , и п о т о м у  н е уд и в и те л ьн о , 
ч то  в р а б о та х  п е р в ы х  б и о м е тр и ко в  
м ы  встречаем  м н о го  с тр а н н о го , по р о й  
п р о с то  о ш и б о ч н о го  (н апри м ер , м ате 
м а ти ч е с ка я  те о р и я  н а сл е д ств е н н о сти ). 
Н о  ж и з н ь  о тб р о си л а  э т и  у кл о н е н и я  
о т  и с т и н н о го  п у т и , и сп о л ь зо ва в  д е й 
с тв и те л ь н о  ценное. Б и о м е тр и я  пере 
росла  в м а те м а т и ч е с ку ю  с т а т и с т и к у , 
ко т о р а я  ны не при м е н я е тся  не т о л ь к о  
в б и о л о ги и , но и в м е д и ц и н е  э к о н о 
м и ке , те х н и ке , военном  деле и м н о ги х  
о б л а стя х .

О сн о вн о й  п о с ы л ко й  Д а р ви н а  я в 
л яе тся  у т в е р ж д е н и е  н а л и чи я  и н д и 
ви д уа л ь н о й  и зм е н ч и в о с ти . Д е й с т в и 
те л ьн о , собрав, н а п р и м е р , н е с ко л ь ко  
д е с я т к о в  ил и  более р а к о в и н  или ра
с те н и й  о д н о й  п о р о д ы  и  вни м ател ьно  
ср а в н и в  и х , мы  у в и д и м , ч т о  аб со л ю тн о  
т о ж д е с тв е н н ы х  д р у г  д р у г у  особей не 
встречается  н и к о гд а . П е р е хо д я  о т  
э кзе м п л я р а  к  э к з е м п л я р у , о т  особи 
к  особи , мы у в и д и м  р азл ичи я  в  и х  
п р и зн а ка х ; п р и з н а к  б у д е т  пр е д ста 
в л я ть ся  нам изм е н я ю щ и м ся  —  мы 
сто л кн е м ся  с и н д и в и д у а л ь н о й  изм ен- " 
ч и в о сть ю . О д н и  п р и з н а ки  б у д у т  
ср а в н и те л ь н о  мало, д р у г и е  более и з 
м енчивы , но  со ве р ш е н н о  посто я н н ы е  
б у д у т  кр а й н е  р е д ки . Ф а с о л и н а -ги га н т  
и ф а со л и н а -ка р л и к , вы бранны е  из 
к у ч и  фасоли о д н о го  с о р та , д а д у т  нам 
пред ста вл е ни е  о ко л и ч е с тв е н н о й  не 
п р е р ы вн о й  и з м е н ч и в о с ти , ибо  м е ж д у  
э ти м и  кр а й н и м и  вел и чин ам и  при  д о 
с та т о ч н о  д л и т е л ь н ы х  п о и с ка х  м о гу т  
б ы т ь  встречены  о со б и  л ю б ы х  п ром е 
ж у т о ч н ы х  зн а че н и й . Ч и сл о  л е п е с тко в  
ц в е т к а  б у д е т  п р и м е р о м  ко л и ч е с тв е н 
н о й  п р е р ы вн о й  и зм е н ч и в о сти , а о к р а 
с к а —  прим ером  ка ч е ств е н н о й . Н е 
см о тр я , о д н а ко , на все э т о  р а зн о о б 
р а зи е , о казы вается  в о зм о ж н ы м  найти  
за ко н о м е р н о с ти , сво й стве н н ы е  изм ен
ч и в о сти  пр и зн а ка  л ю б о го  ти па . П ре-
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ж д е  все го  нам ж е л а т е л ь н о  п о л у ч и ть  
в о зм о ж н о с ть  д а ть  с в о д н у ю  х а р а кте 
р и с т и к у  рассм атри ваем ого  нами к о л 
л е к т и в а  о б ъ е кто в  (ф асоли н , л и стьев , 
ж и в о т н ы х  и т . п .), и б о , не умея п р а 
в и л ь н о  о тм е т и ть  и х  се год няш нее  со 
с то я н и е , мы не см о ж е м  пр о на б л ю д а ть  
и  п е р е хо д  и х  к  д р у го м у , т. е. сам 
п р о ц е сс  эв о л ю ц и и . П р и х о д и тс я  со
зд а в а ть  „п о р т р е т “  в форме с о в о 
к у п н о с т и  ряда  ч и с л о в ы х  п о ка за те 
лей, х а р а к т е р и з у ю щ и х  сперва, по  
н е о б х о д и м о с ти , т о л ь к о  отд ельны е  
п р и з н а к и  о б ъ е к т а . Т е о р и я  вероятно
с те й  у ч и т  нас, ч т о  э ти  п оказател и  
б у д у т  т о л ь ко  т о гд а  д о ста то ч н о  н а 
д е ж н ы м и , к о гд а  они б у д у т  вы ведены  
п у т е м  и зуче н и я  зн а ч и т е л ь н о го  числа  
(о б ы ч н о  сотен  и л и  ты с я ч ) п р е д ста 
в и те л е й . С о о тв е тс тв е н н о  и зуче н и е  и з 
м е н ч и в о сти  к а к о го -л и б о  п р и зн а ка  
в се гд а  начинается  с за пи си  е го  зн а 
чен ий  у  б о л ь ш о го  ко л и ч е с тв а  э кзе м 
п л яр о в  и зучаем ой  п о р о д ы  или вида. 
О п е р и р о в а т ь  с б о л ь ш и м  ко л и че ств о м  
о т д е л ь н ы х  чисел не у д о б н о ; п о это м у  
и х  св о д я т  в т а к  назы ваем ы й „в а р и а 
ц и о н н ы й  р я д “ : р а зн о сть  м е ж д у  самым 
б о л ьш и м  и самы м малым из и м е ю 
щ и х с я  значени й  д е л ят на н е ко то р о е  
ко л и ч е с тв о  кл а ссо в , а затем  п о д с ч и 
ты в а ю т , с к о л ь к о  э кзе м пл я р о в  п о па 
д е т  в к а ж д ы й  кл а сс . Е сл и  и зо б р а зи ть  
т а к о й  ряд  гр а ф и ч е с ки , то  п о л у ч и тс я  
„ва р и а ц и о н н а я  к р и в а я “ (рис. I, 2). 
Г о р и зо н та л ь н а я  ось э то й  диаграм м ы  
гр а д у и р у е тс я  т о й  м е р о й , ко то р о й  из- 

. м ерен п р и зн а к  (м и л л и м етры , грам м ы

Рис. 1. Вариационная кривая числа, пар л и 
сточков (х) у  акации (Laragana avborescens); 
у  — число экземпляров. Из 1000 изученных 
случаев 3 пары, листочков встретились 

19 раз, 4 пары. — 217 раз и т. д.

Рис. 2 . Вариационная кривая роста 2S87S 
американских солдат; х —рост в  дюймах;\у —

число людей (по материалам Пирсона).

и т . п .), а в е р ти ка л ь н а я  —  числом  
экзе м п л я р о в . Е сл и  д л я  исследования  
бы л взят ч и с т о с о р т н ы й  м атериал , то  
ф орма в а р и а ц и о н н о й  к р и в о й  о ка зы 
вается очень х а р а к т е р н о й : она в о з
р а ста е т , а потом  н а ч и н а е т  с н и ж а ть с я , 
ч то  си м в о л и зи р уе т  б о л ь ш у ю  ч а с т о т у  
встр е ч и  ср е д н и х  зн а ч е н и й  п р и зн а ка —  
к а р л и к и  и ве л и ка н ы  встр е ч а ю тся  
п рим ерно  о д и н а ко в о  р е д ко .

С пец иал ьны й  м а те м а ти ч е с ки й  ана
л и з  позвол яет в ы я с н и т ь , ч то  п р и ч и 
ной э то й  з а ко н о м е р н о с ти  является  
м н о ж е с тв о  с л у ч а й н о с т е й , о т к л о н я ю 
щ и х  особ и  от н е к о т о р о го  ти п и ч н о го  
для дан ной  п о р о д ы  со с то я н и я . Н а й 
дена те о р е ти ч е ска я  кр и в а я  (рис. 3), 
ко то р а я  п р и н и м а е тся  за „норм ал ь
н у ю “ . О на в о з н и ка е т  ч и с т о  м ехани
ч е с ки , путе м  сл о ж е н и я  о тд е л ьн ы х  
с л у ч а й н ы х  в о з д е й с т в и й . О собенно  
х о р о ш о  вид но  э то  в аппарате, и з о б 
рете н но м  Г а л ьто н о м  (р и с . 4): д р о б ь  
сы пл ется , п р о х о д я  с к в о з ь  строй  гв о з 
д и ко в , р а с п о л о ж е н н ы х  в правильном  
ш ахм атном  п о р я д ке ; в р е зул ьтате  в 
н и ж н и х  о тд е л е н и я х  (а н а л о ги  классов 
ва р и а ц и о н н о го  р я д а ) ско п л я е тся  раз
ное ко л и че ств о  д р о б и н о к , вместе о б 
р а зую щ и х  к о н т у р  „н о р м а л ь н о й “ к р и 
вой.

К о н кр е т н ы е  ва р и а ц ион ны е  кр и в ы е , 
получаем ы е нами из изм ерения ж и 
в о тн ы х  или растен ий , о б ы чн о  п р и 
б л и ж а ю тся  к  „н о р м а л ь н о й “ кр и в о й  
л и ш ь  до известной  с те п е н и . Чем 
более сходны м и я в л я ю тся  ко н кр е тн а я  
и „н о р м а л ьн а я “ ва р и а ц и о н н ы е  кр и вы е , 
тем  в больш ей с т е п е н и  д о л ж н ы  мы 
пр и п и сы ва ть  и зм е н ч и в о сть  изучаем ого  
п р и зн а ка  игре  сл учая . \
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З нание  ф орм улы  „н о р м а л ь н о й “ к р и 
вой п о зво л я е т р е ш а ть  ряд  п р а к т и 
ч е с к и х  задач. В о -п е р в ы х , м о ж н о  
д о в о л ь н о  то ч н о  п р е д ска за ть , к а к  
ч а с то  м ы  встретим  э кзе м п л я р ы  с о п р е 
дел енны м  р а зв и ти е м  и н те р е с у ю щ е го  
н а с  п р и зн а ка  ср е д и  о п р е д е л е н н о го  
ко л л е кти в а  д а н н о й  расы или вид а ; 
во -в то р ы х , м о ж н о  свести  в о п р о с  
о п р и н а д л е ж н о с ти  т о й  ил и  и н о й  осо б и  
к  д а н н о м у  в и д у  и л и  расе („о п р е д е 
л е н и е “ ) к  р я д у  чи сл о в ы х  в ы кл а д о к , 
по д ве д я  тем сам ы м  м а те м а ти че ски й  
ф ундам ент п о д  п р о б л е м ы  систем а
т и к и . П о л ь зо ва н и е  н е с ко л ь ки м и  б ио - 
м е тр и ч е с ки -о б р а б о та н н ы м и  п р и зн а 
ка м и  ( „м е т о д  Г е й н к е “ ) дает в р я д е  
случаев п о р а з и т е л ь н у ю  то ч н о с ть  ана
лиза , н е д о с т и ж и м у ю  для  о б ы ч н о й  
с и с т е м а ти ки . Н а п р и м е р , расы  сельдей 
н е в о зм о ж н о  .о т л и ч и т ь  п уте м  п р о с т о го  
изм ерения , п о д с ч е т а  ч е ш уй , ж а б е р 
н ы х  т ы ч и н о к  и п р . О д н а ко  ка ж д а я  
из э т и х  рас и м е е т  с в о и  п у т и  с тр а н 
ство ва н и й , св о и  м еста  и кр о м е та н и й  
и  т. п., ч то  д а л е к о  не безразл ичн о  
для р ы б о л о в ств а . И  т о л ь к о  б и о м е тр и 
ческая  о б р а б о т ка  по зв о л я е т  в н и х  
разобраться.

Н а ко н е ц , ещ е интереснее  н а б л ю 
д а т ь  за в а р и а ц и о н н о й  кр и в о й  в те х  
сл уч а ях , к о гд а  вид  ил и  пород а  и с п ы ты 
вает о п р е д е л е н н ую  эво л ю ц и ю : если 
на в и д  д е й с т в у ю т  в ка ко м -л и б о  на
п р а вл е н и и  о т б о р  ил и  услови я  среды , 
то  кр и в а я  с д в и га е т с я  (ри с . 5), а если 
ви д  расп ад ается  на д ве  ил и  более н о 
в ы х  расы  и л и  вид а , т о  кр и в а я  сперва  
п о л уч а е т  д о п о л н и т е л ь н у ю  в е р ш и н у , 
а затем  и совсем  распад ается  на д ве  
ил и  более с а м о с то я те л ь н ы х  к р и в ы х  
(р и с . 6 ).

Р ассуж д а я  о  п о л е зн о с ти  ил и  в р е д 
н о с т и  о тд е л ь н ы х  п р и зн а ко в , и н о гд а

наемого признака.

Рис. 4. Аппарат Гальтона (по Тимирязеву).

отм ечаю т, ч то  п р и з н а к и , по  ко то р ы м  
о тл и ч а ю тс я  р о д с тв е н н ы е  виды , б ы 
в а ю т  б е зр а зл и чн ы м и  С т о ч к и  зрен ия  
ж и з н е н н о й  о б с та н о в ки . К а к  ж е  о б ъ 
я с н и т ь  себе со зд а н и е  э т и х  вид ов  
естественны м  о тб о р о м , если он о т 
бирает т о л ь к о  о с о б и , о тл и ча ю щ и е ся  
пр и зн а ка м и , д а ю щ и м ц  им п р е и м ущ е 
ства  в ж и з н е н н о й  борьбе? О т в е т  
дается теори ей  „ к о р р е л я ц и и “ ил и  
со о тн о си те л ь н о й  (с в я зн о й ) и зм е н ч и 
вости .

П о н я ти е  о с о о тн о с и те л ь н о й  изм ен
чи вости  р а зр а б о та н о  Д а р в и н о м , 
и б иом етри я  н аш л а  сп о со бы  д а ть  
Этим связям  и  за в и си м о стя м  о д н о го  
п р и зн а ка  о т  д р у г о г о  то ч н о е  м а те 
м а ти ч е с ко е  в ы р а ж е н и е . Н ы не  м ы  
м бж ем  в ы р а зи ть  л ю б у ю  к о р р е л я ц и 
о н н ую  за в и с и м о с ть  уравнен ием  и по  
э то м у  ур а в н е н и ю , зная значение  
о д н о го  п р и зн а ка , в ы ч и сл и ть  с о п р е 
деленной т о ч н о с т ь ю  норм ал ьное  зн а 
чение  д р у г о го  (н а пр и м е р , зная роет, 
м о ж н о  в ы с ч и та ть  вес, ил и , зная раз
м еры  о д н о й  ко с т и , у с т а н о в и т ь  раз
меры  д р у го й ). О р га н и зм  пред ставл яет 
со б о ю  с л о ж н у ю  с и с т е м у  взаи м озави 
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с и м ы х  п р и зн а ко в . И зм е н е 
н и е  о д н о го  и з  н и х  нем ед
л е н н о  с ка ж е тся  на д р у ги х , 
н о , конечно , в р а зл и чн о й  
с те п е н и . О тсю д а  п о н я т н о , 
ч т о , отсеивая  о со б и  п о  к а 
к о м у -л и б о  б и о л о ги ч е с к и  
зн а чи м о м у п р и з н а к у  (и н о гд а  
нам  н е и зве стн о м у), есте 
ств е н н ы й  по д б о р  вы зы ва е т 
изм енение  и ряда н е й тр а л ь 
н ы х  п р и зн а ко в .

А п п а р а т  м а те м а ти ч е с ки х  
в ы кл а д о к  б и о м е тр и и  очень 
сл о ж е н , и п о э т о м у  и н о гд а  
встречаеш ь л ю д е й , ко т о р ы е  
го в о р я т : „А  зачем  все э ти  
с л о ж н ы е  расчеты , к о гд а  м ногое  и на 
гл а з  вид но?“ Р о л ь  б и о м е тр и и  м о ж н о  
у п о д о б и т ь  р ол и  м и кр о с ко п а : она п о к а 
зы ва е т м н о го  т а к о го , че го  п р о сты м  гл а 
зом  не видно , а т о , ч т о  в и д н о  н е в о о р у 
ж е н н о м у  гл а зу , п о зв о л я е т  иссл едовать  
то ч н е е  и гл у б ж е . Н о  к а к  н е о п ы тн ы й  
м и к р о с к о п и с т  м оЖ ет ин о й  раз н е п р а 
в и л ь н о  и с т о л ко в а ть  уви д е н н о е , т а к  и

Рис. о. Сдвигание кривой под влиянием от
бора или Оейстеия среды. Стрелка показы
вает направление воздействия. Мѵ /И3,
М і  — последовательные средние значения 

признана.

Рас. 6. Распадение кривой одного вида на два.

б и о м е тр и к  м о ж е т  в п а сть  в кр а й н о с ть  
и за б л уж д е н и я . О А н а ко  „н е  ош ибается  
т о л ь к о  т о т , к т о  н и ч е го  не д е л а е т“ , 
и  п о то м у  гр е х и  б и о м е т р и ко в  о тн ю д ь  
не  д о л ж н ы  ум а л я ть  за с л у г биом етрии . 
Н ед аром  та ко й  в и д н ы й  д арви нист , 
к а к  К . А . Т им и р язе в , назы вает К . П и р 
сона  гл авой  п л о д о т в о р н о го  н а уч н о го  
направления и с т а в и т  б и о м е тр и ч е ски е  
исследования на о д н о  и з ' пе р вы х  м'ест 
среди  д о ка за те л ь с тв  р е а л ь ко с ти  э в о 
л ю ц и о н н ы х  п р о ц е ссо в  (см . Т и м и р я 
з е в ,  „Ч . Д а р в и н  и  е го  у ч е н и е “ . 1937, 
с тр . 243— 244 ,2 6 8 — 269). И  д е й с тв и 
те л ьн о , п ервы е  н е о проверж им ы е  
д о ка за те л ь ств а  ре а л ь н о й  роли есте 
с тв е н н о го  о тб о р а  в природ е  дале 
им енно б и о м е тр и я .

Ч р е зв ы ч а й н о  л ю б о п ы тн о  в этом  
о тн о ш е н и и  кл а сси ч е ско е  исследова
ни е  У эл дона  (W e ld o n ) над кр а б о м  
Carcinus maenas (р и с .^8). В течение  
ряда  лет У э л д о н  соб ирал  э ти х  ж и в о т 
н ы х  из П л и м у т с к о й  б у х т ы  и изм ерял 
ш и р и н у  и х  лба, о тн о ся  ее к  длине 
панцы ря. В и т о ге  он  п о л уч и л  сл ед ую 
щ ие  средние (д л я  сам цов) (см. табл. 
в ко н ц е  стр а н и ц ы ).

И з  э ти х  циф р ви д н о , ч то  хо тя  о т 
носи тел ьная  ш и р и н а  лба с возрастом  
и ум е н ь ш а е тся , но  она та кж е  з а к о н о 
м ерно падает и из года  в го д . У э л д о н  
по ста в и л  последнее явление в связь

Длина панцыря в мм

11,9
13,1
14.5

Шири'на лба в <Ѵо°/о от длины панцыря
1893 г. 1895 г. 189і г.

79,1 78,6 78,0
77,7 77,2 76,0
76,3 75,4 74,4
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с п о с т р о й ко й  в  П л и м у т с к о й  б у х т е  
волнолом а, к о т о р ы й  у х у д ш и л  ц и р к у 
л я ц и ю  во д ы  в н у т р и  б у х т ы  и тем  с п о 
со б ств о в а л  б о л ьш о м у  за гр язн е н и ю  ее 
и л о м  р е к . Э кзе м п л я р ы  кр а б о в  с более  
ш и р о к и м  лбом  и м е ю т  о тн о си те л ьн о  
бол ее  у з к и е  ж а б е р н ы е  о тв е р сти я  и п о 
т о м у  д о л ж н ы  ч у в с т в о в а т ь  себя х у ж е  
в и л и сто й  вод е .

Д л я  п р о в е р ки  с в о и х  п р е д п о л о ж е н и й  
У э л д о н  п о с та в и л  два  о п ы та . В о  время 
п е р в о го  248 к р а б о в  с о д е р ж а л и сь  им 
в о с о б ы х  с о с у д а х , в н у т р и  к о т о р ы х  
и л  взб а л ты ва л ся  специ ал ьн ы м  м о т о 
ром . В р е зу л ь та те  154 у м е р ш и х  э кзе м 
пляра  о ка за л и сь  более  ш и р о ко л о б ы м и . 
З д е сь  мы  с о ч е в и д н о с т ь ю  уб еж даем ся  
в то м , ч то  е с те ств е н н ы й  отб о р  е с ть  
не ум озрен ие , а реальная д е й с тв и 
те л ьн о сть .

В последнее  врем я уд а л о сь  сдел ать  
ряд  ш а го в , п о з в о л я ю щ и х  нам ещ е 
г л у б ж е  п р о д в и н у т ь с я  в деле ул а в л и 
ва н и я  п р о ц е ссо в , п р о и с х о д я щ и х  в п р и 

р од е . В о -пе р вы х, у д а л о с ь  п о ка за ть , 
ч т о  за ко н о м е р н о сти  распределения  
о р га н и зм о в  по  п о в е р х н о с ти  к а к о го -  
л и б о  у ч а с т ка  т а к ж е  п о д д а ю тся  м ате 
м а ти ч е с ко м у  в ы р а ж е н и ю  и расш и ф 
р о в ке . В о -в то р ы х , вы ведены  ф ор
м улы , д аю щ и е  в о зм о ж н о с ть  расчета  
ч и сл е н н о сти  б и о л о ги ч е с ки  с т а л к и 
ва ю щ и хся  вид ов— х и щ н и к а  и д о б ы чи . 
Н а ш  с о в е т с ки й  зо о л о г Г а узе  сум ел  
э кс п е р и м е н та л ь н о  п р о в е р и ть  и у г л у 
б и ть  э ти  вы воды , п о ста ви в  о п ы ты  
с рядом  и н ф узо р и й . Н е  менее и н т е 
ресны е числовы е р е зул ь та ты  по в о 
просам  б орьбы  за  сущ е ство ва н и е  п о 
л учены  и рядом  б о та н и ко в .

И т а к , прим енен ие  м а те м а ти че ски х  
м етод ов  в о б л а сти  б и о л о ги и  дало  
у ж е  м н о го  и н т е р е с н о го  и несом ненно 
и в дал ьнейш ем  ещ е не раз даст нам 
в о зм о ж н о с ть  реальнее  о щ у т и т ь  и  
гл у б ж е  и з у ч и т ь  м е х а н и к у  э в о л ю ц и о н 
н о го  процесса.

Рис. 7. Краб Carctnus maenas из Плимутской бухты.
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П А Н Т Ы

И. МИРОЛЮБОВ

Н а  самой д а л е ко й  о кр а и н е  н а ш е го  
н е о б ъ я тн о го  С о в е т с к о го  С ою за — на 
Д а л ьн е м  В о с т о ке , в Ю ж н о -У с с у р и й 
с к о й  та й ге , в о д и тся  о чен ь  ценны й 
зв е р ь :— п я т н и с т ы й  олень.

О со б е н н о стью  м н о ги х  вид ов  и з  се
м ейства  ол е н ье вы х является  их  св о й 
с тв о  е ж е го д н о  (в е сн о й ) сбрасы вать 
с в о и  м о гу ч и е  р о га . Н а  месте стары х 
р о го в  очень б ы с тр о  начинаю т в ы р а 
с т а т ь  новы е. В  п е р и о д  свое го  р о & а  
f o r a  б ы ваю т м я гк о в а т ы  н а о ш уп ь , п о 
к р ы т ы  они  кр а с н о в а т о -ж е л т о й  х о ж и -  
з*ей с н е ж н ы м и  б а р ха ти сты м и  во л о 
ска м и . В н у т р и  р в го в  во врем я и х  
р о ста  им еется о че н ь  сил ьно  р азви ты е  
м н о го ч и сл е н н ы е  кр о ве н о сн ы е  со суд ы .

В  п е р и о д  р о с т а  р о га  оленей назы - 
BatoTCfl п а н т а м и .  К и та й с ка я  м е д и 
ц ина  очень в ы с о к о  ц е н и т  панты , к а к  
си л ьн о  д е й ств ую щ е е  лекарственное  
ср е д ство .

П а н ты  им ею тся  л и ш ь  у  сл е д у ю щ и х  
в и д о в  оленей: м аралов , изю брей  и 
п я т н и с т ы х  ол е н е й . С ам ы м и д е н ны м и  
с ч и та ю тс я  панты  п я т н и с т о го  оленя.

П я тн и с ты й  ол е н ь  пр е д ста вл яе т со 
б о ю  гра ц и о зн о е , кр а с и в о е , в особен
н о с ти  в л етней  о к р а с к е , и строй ное  
ж и в о т н о е . Н е  д а р о м  ки т а й ц ы  назы 
в а ю т  е го  „Х в а -J Iy “ , т . е. ол е н ь-ц ве то к.

В следствие  х и щ н и ч е с к о го  истребл е
ния  в старое  ц а р с ко е  время п я т н и 
с ты й  олень в та й ге  бы л по чти  совер
ш е н н о  у н и ч то ж е н , и н е ко то р ы е  зо 
о л о ги  п ричи сл я л и  е го  к  вы м ираю щ им  
ж и в о тн ы м .

С  устан овл ени ем  на  Д ал ьнем  В о 
с то ке  со в е тско й  вл а сти , сразу ж е  
бы ло  издано  о б яза те л ь н о е  постано
вление , сове р ш е н но  воспрещ аю щ ее 
д о б ы ч у  п я т н и с т о го  оленя на воле , 
кр о м е  т о го , бы ли  о р га н и зо ва н ы  два  
за по в е д н и ка , о д н о й  и з  задач к о т о р ы х  
является  со хранен ие  и увел и чени е  
п о го л о в ь я  д и к и х  п я т н и с т ы х  оленей.

В  р е зул ьта те  р а б о ты  э т и х  заповед 
н и к о в  по го л о вь е  д и к и х  п ятн и сты х  
ол еней  д авно  у ж е  перева л и л о  за т ы 
с я ч у .

П я т н и с т ы х  оленей  е щ е  в д о р е во 
л ю ц и о н н о е  время вы лавл ивали  п р е д 
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пр и и м ч и в ы е  о х о т н и к и  и 
равводили и х  в за го н а х .

П о м е щ и ки  ж е  за го р а 
ж и в а л и  б о л ьш ие  у ч а с т к и  
зем л и , назы ваем ы е п а р 
ка м и , и  в н и х  в ы п у с ка л и  
с к у п л е н н ы х  у  о х о т н и к о в  
ол ен ей . В  к р у п н ы х  х о 
зяй ства х  п о го л о в ь е  о л е 
н е й  д о сти га л о  с в ы ш е  т ы 
с я ч и  го л о в , п р и  1 0 0 0 —  .
2000 га п а р ка .

В  н а сто ящ е е  врем я 
о к о л о  9 0 %  всех  о д о м а ш 
н е н н ы х  оленей со ср е д о 
то ч е н ы  в 9 о л е н е в о д ч е с ки х  совхозах , 
и з  к о т о р ы х  в сам ы х к р у п н ы х  им еется 
д о  тр е х  ты ся ч  оленей , п р и  6000 га 
п а р ко в о й  п л о щ а д и .

О ста л ьн ы е  1 0 %  ол еней  н а хо д ятся  
в ко л х о з н о й  систем е.

О б щ ее  п о го л о в ь е  о д о м а ш н е н н ы х  
о л ен ей  в н а сто я щ е е  врем я ув е л и чи 
л о с ь  в ср а вн е н и и  с д о р е во л ю ци о н н ы м  
пр и м е р н о  раза в  д ва .

Д о б ы в а ю тс я  п а н ты  д в о я ки м  спо 
собом .

В  та й ге  или в б о л ь ш и х  п а р ка х , 
гд е  олень не п р и р у ч е н  и  не п о д х о д и т  
на  к о р м у ш к и , в п е р и о д  роста  п а н то в , 
т .  е. в мае —  и ю л е  м есяцах, оленей- 
сам ц ов  о тстр е л и в а ю т , после ч е го  
п а н ты  вм есте  с л о б н ы м и  и  тем ен ны м и  
ко с т я м и  вы п и л и в а ю т и в т а к о м  виде 
к о н с е р в и р у ю т  п у те м  специальной 
в а р ки  и с у ш к и . Т а ки е  панты  назы 
ва ю тся  „л о б о в ы м и “ .

О д о м а ш н е н н ы е  ж е  пятн и сты е  олени 
об ы чн о  п р и р у ч е н ы  н а с т о л ь ко , что  
л е гк о  п о д д а ю тс я  вы л о ву . В  специаль
н ы х  п а н то р е зн ы х  с та н ка х  у  п о й м а н 
н ы х  оленей с п и л и в а ю т  па н ты , к о т о 
р ы е  назы ваю тся „с р е з н ы м и “ .

К и т а й с к а я  м е д и ц и н а  п о л ь зу е тс я  
иа н та м и  у ж е  б ол ьш е  ты ся ч  л е т , 
п р и ч е м  сп р о с  на  н и х  не ум е ньш а е тся . 
Ц е н ятся  п а н ты  там очень д о р о го  и 
ко н е ч н о  д о с т у п н ы  и скл ю чи те л ьн о  и м у 
щ ем у кл а ссу . В  наш ем  р а сп о р яж е н и и  
им еется  т а к о е  об ъ явл ение :

„Ф и р м а  Т у й -З ю й - К у н  имеет в п р о 
д а ж е  р а ц и о н а л ьн о е  средство  п а н т ы  
о т  сл е д ую щ и х  б о л е зн е й : н е в р а л ги я ,. 
ч а х о т ка , о б м о р о ки , о д ы ш ка , х у д о го  
пищ еварения , у с т а л о с т и , и зн е м о ж е 
ни я , п о л ю ц и и , р е вм а ти зм а , м а л о кр о 

Панты ,лобовые* 1-го сорта.

вия , боли п о ч е к  и д р у г и х  хр о н и ч е 
с к и х  бол езн ей “ .

К а к  ви д н о  из э т о го  объ явл ения ; 
п а н ты  в к и т а й с к о й  м ед и ци не  являю тся  
уни версал ьн ы м  ср е д ство м .

З а  последние го д ы  со в е тско й  м е
д и ц и н о й  проявл ен  б о л ь ш о й  интерес 
к  пантам .

П роф . С .М . П а в л е н к о  из И н с т и 
т у т а  э кс п е р и м е н та л ь н о й  э н д о кр и н о 
л о ги и  (М о с кв а ) разраб отал  о р и ги н а л ь 
ны й  м е то д  и з го то в л е н и я  ко н ц е н т р и 
р о в а н н о го , весьма а к т и в н о го  пр е па 
рата  из па нто в , н а зв а н н о го  им „П а н 
т о к р и н “ .

П рим енение п а н т о к р и н а  п о ка за н о  
п р и  с л е д ую щ и х  заб ол еван иях: общ ее 
п о н и ж е н и е  то н уса  о р га н и зм а , невра
стения , болезненная  р а зд р а ж и те л ь 
ность , повы ш енная  у то м л я е м о сть , п о 
н и ж е н н а я  пол овая  ф у н кц и я , р а сстрой 
с т в о  с е р д е ч н о -с о с у д и с то й  д е яте л ь
н о с т и , п о н и ж е н н а я  се креторн ая  ф ун 
к ц и я  ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н о го  тракта , 
ан то н и я  к и ш е ч н и к а , х р о н и ч е с ки е  з а 
п о р ы , п л р хо  гр а н у л и р у ю щ и е  раневы е 
п о в е р хн о сти  и проч .

О тсю д а  вид но , ч т о  по  данны м  на
ш е й  м ед и ци ны  п а н ты  обладаю т 
весьма эф ф е кти вны м  и ценны м  ле
чебны м  сво й ство м .



С Л У Х О В Ы Е  П Р О Т Е З Ы
В , ВОЯЧЕК, проф., засл. д ея т . науки

К а ж д ы й  д ен ь  в прием ны е  Л е н и н 
гр а д с к о го  и н с т и т у т а  п о  болезням уха , 
носа , горл а  и р е ч и  и д р у ги х  к р у п 
н е й ш и х  у ш н ы х  к л и н и к  Л е н и н гр а д а  
п р и х о д я т  гл у х и е , т у г о у х и е  и б о л ь 
н ы е  с н а р уш е н н ы м  сл ухом , ж а ж 
д у щ и е  и зб а в и ть ся  о т  свое го  не
д у га . В о с с та н о в и ть  с л у х  ч е л о в е ку , 
у  к о т о р о го  со в е р ш е н н о  парализован 
сл ухо в о й  нерв, —  м еди ци на  бессильна. 
В  сл уч а ях , к о гд а  с л у х  частично  у т р а 
чен , б ольной  д о л ж е н  п р о й ти  тщ а те л ь 
н о е  м е д и ц и н ско е  об сл едование , ч то б ы  
врачи  м о гл и  у с т а н о в и т ь  ха р а кте р  е го  
гл у х о т ы . К а к  и зв е с тн о , ф ормы г л у 
х о т ы  б ы ваю т о че н ь  м н о го о б р а зн ы м и  
и  ка ж д о м у  б о л ь н о м у  треб уется  иной  
в и д  п о м о щ и .

В л е н и н гр а д с ки х  у ш н ы х  к л и н и к а х  
ведется  б о л ьш а я  науч н о -и ссл е д о ва 
те л ьска я  и п р а кт и ч е с ка я  работа по  
■созданию и усо в е р ш е н ств о в а н и ю  с л у 
х о в ы х  п р отезов .

К  о тв е р сти ю  н а р у ж н о го  у х а  п р и 
ставл яется  м ал ен ькая  телеф онная 
ка п сул а . В ка р м а н  о п уска е тся  м и 
н и а тю р н а я  б а та р е й ка  с м и кроф оном , 
соединенная  с у ш н о й  т р у б о ч к о й  т о н 
к и м и  п ровод ам и . З в у к и  попа д а ю т 
в м и кр о ф о н , у си л и в а ю тся , и .б о л ь н о й  
с  н а р уш е н н ы м  сл ухо м  м о ж е т  в о с п р и 
н и м а ть  з в у ки . Т а к и е  приборы , п р и 
н осящ ие  зн ачител ьн ое  облегчение  т у 
го у х и м , к  с о ж а л е н и ю , в ы п уска ю тся  
о д н о й  из м о с к о в с к и х  л а б о р а то р и й  
п о ка  в о гр а н и ч е н н о м  ко л и че стве  и 
с т о я т  ср а вни те л ьно  д о р о го . С л ед ует 
у д е ш е в и ть  и у в е л и ч и т ь  в ы п у с к  э т о го  
н е о б х о д и м о го  п р и б о р а .

Д р у ги м  вид ом  с л у х о в о го  п р о те за  
является  т а к  назы ваем ы й ко с тн ы й  т е 
леф он. Э го т  п р и б о р  по стр о е н  по 
п р и н ц и п у  п р е д ы д у щ е го , но о т л и 
чается  тем , ч т о  вм есто  вставляем ой 
в  у х о  т р у б о ч к и  о н  им еет п л а сти н ку , 
п р и кл а д ы в а е м ую  не к  уш н о м у  о т в е р 
сти ю , а п р ям о  к  к о с т и  за ухом . З в у к , 
пр и н яты й  в м и кр о ф о н  и усил енны й  
батареей, п р о й д я  п о  проводам , вм есте 
с  пл а сти н ко й  с о зд а е т  виб рац ию  че
репа  и  та ки м  о б р а зо м  д о х о д и т  до 
в н у т р е н н е го  у ха . В о  м н о ги х  сл учаях

гл у х о т ы  ко с тн ы й  телеф он о ка з ы 
вается более э ф ф е кти в н ы м , чем о б ы ч 
ны е слуховы е  п р о те зы . М о й  с о тр у д 
н и к , проф ессор У н д р и ц ,  впервы е 
в С о ветском  С о ю зе  во спроизвел  
о п ы ты  с т а к  назы ваемы м у л и тко в ы м  
явлением  У и в е р а  и Б рея, то  е сть  
об разованием  э л е к т р и ч е с к о го  т о к а  
в у х е  п о д  д ей ствием  зв у ко в . Н а л и 
ч и е  т а к и х  то ко в  п о д тв е р д и л о с ь  сле
д у ю щ и м  образом . С реднее у х о  к о ш к и  
со е д и н я л и  пр о во д а м и  с гр о м к о го в о р и 
телем , уста н о вл е н н ы м  в отд аленной  
ко м н а те . К о гд а  к о ш к е  на у х о  п р о и з
н о си л и сь  слова, т о  о н и  о тчетл и во  
бы ли  слы ш ны  всем  н аход ящ им ся  
в э то й  ком нате . О т к р ы т и е  это , ве 
р о я тн о , б уд ет и м е ть  б ол ьш ое  значе
ни е  для по м о щ и  гл у х и м . О чевид но , 
и спо л ьзуя  у л и т ко в ы е  и  д р у ги е  п о 
д о б ны е  им т о к и , м о ж н о  вы звать  раз
д р а ж е н и е  гл у б о к и х  н е р в о в  и д о в е сти  
з в у ко в о й  образ д о  м о з го в ы х  ц е нтр о в  
гл у х о го .

З а с л у ж и в а ю т  в н и м а н и я  наш и п о 
следние о п ы ты  п о  вста вл е н и ю  и с 
ку с с тв е н н о й  б а раб ан ной  п е р е по н ки . 
В  у п о м я н уто м  И н с т и т у т е  удалось 
усо в е р ш е н ств о в а ть  п р е ж н и е  способы  
зам ены  б арабан ны х п е р е п о н о к  и с ку с 
стве н н ы м и . В ста в л е н н ы й  а п па р а ти к 
(м од ел ь  д о кт о р а  В и н о к у р а )  не т о л ь ко  
р е гу л и р у е т  д авл ение  в ухе , но  и у д е р 
ж и в а е т  в нем н е о б х о д и м у ю  вл а ж н о сть .

В И н с т и т у т е  п о  болезням  уха , носа 
и горл а  о б о р у д о в а н  специ альны й к а 
б и н е т  по п е р е в о спи та н и ю  сл уха  под  
р у ко в о д с тв о м  пр о ф . Б е л  о г о л  о- 
в о в а .  Г л у х о та  за в и с и т  о т  п о р а ж е 
ния в н у т р е н н и х  частей  с л у х о в о го  а п 
парата . В ка б и н е те  перевоспитания  
слуха  о ста вш и е ся  зд оровы м и  ча сти  

‘сл ухо в о го  нерва п р и у ч а ю т  к  во сп р и я 
ти ю  з в у ко в , к о т о р ы е  раньш е б о л ьн о й  
не м о г сл ы ш ать , п у т е м  особы х У п р а ж 
н е н и й —  сл у х о в о й  ги м н а с ти ко й .

Б о р ьб а  с гл у х о т о й  все ж е  остается  
чрезвы чайн о  тр уд н о й  зад ачей  совре
м енной  м едицины  и со вр е м е нн о й  а к у 
с ти ч е с ко й  т е х н и к и . Н о  в усл о в и ях  на
ш е й  страны  эта проб л ем а  имеет все 
ш ансы  на свое у с п е ш н о е  разреш ение.



(К 100-летию со дня рождения)

З нам ени ты й  р у с с к и й  анатом и пе
д а го г , проф ессор П е т р  Ф р а н ц е ви ч  
Л е с г а ф т ,  р о д и л ся  в П е те р б ур ге  
S сентября  (п о  с т а р о м у  сти л ю ) 1837 г. 
з  семье ю вел и ра . О ко н ч и в  ги м н а зи ю , 
П е т р  Ф р а н ц е в и ч  п о 
с т у п и л  в В о е нно -м е 
д и ц и н с к у ю  а ка д е 
м и ю . З а и н те р е со в а в 
ш и с ь  х и м и е й , он  
о д н о  время раб отал  
п о д  р у ко в о д с т в о м  
л роф . З инина .

В 1861 г ., п о  о к о н 
ч а н и и  а к а д е м и и ,
П е тр  Ф р а н ц е в и ч  б ы л  
о ста в л е н  п р о з е к т о 
ром. и п р е по д а в а те 
лем анатом ии  п р и  
ан а то м и че ско м  к а 
б и н е те  А ка д е м и и .
В 1865 г. П е тр  Ф р а н 
ц е ви ч  в ы п усти л  свою  
д о к т о р с к у ю  д и с с е р 
та ц и ю  на те м у  „О б  
о ко н ч а н и и  п р о д о л ь 
н ы х  м ы ш е ч н ы х  в о 
л о ко н  пр ям о й  к и ш 
к и “ , о б р а т и в ш у ю  на 
себя  в н и м а н и е  у ч е 
н о го  мира. В  1868 г .
Л е с га ф т .и зб ирается  
профессоров^ К а з а н 
с к о го  ун и в е р с и те та . З десь  п р о ти в  м о 
л о д о го  у ч е н о го  за независим ы й об р а з 
е го  мыслей, за  з а щ и т у  прав у н и в е р с и 
те та  и н а у ки  начались и н т р и ги , и в 
1871 г , \  П е тр  Ф р а н ц е ви ч  в ы н у ж д е н  
бы л  о с та в и ть  у н и в е р с и те т  без права  
п р о д о л ж а т ь  п р е п о д а в а те л ь скую  д е я 
те л ь н о сть . П роф ессор  В о е н н о -М е д и 
ц и н с ко й  а ка д е м и и  Г р уб е р  п р и гл а с и л  
в частном  п о р я д к е  П е тр а  Ф ранцевича  
р у к о в о д и т ь  за н я ти я м и  то л ь ко  ч т о  
со зд а н н о го  т о г д а  п р и  А ка д е м и и  н е 
б о л ь ш о го  ж е н с к о г о  к р у ж к а , ин те р е со 
вавш егося  а н а то м и е й . В этом к р у ж к е  
м е ж д у  прочим  зан им ал и сь  С услова  
и К аш еварова  —  вп о с л е д с тв и и  первы е  
ж е н щ и н ы -в р а ч и  в Р о ссии .

С. ПЕРОВСКИЙ

В  1875 г .  Л е с га ф т о тправил ся  за 
гр а н и ц у  для и з у ч е н и я  о р га н и за ц и и  
ги м н а с ти ч е с ки х  у п р а ж н е н и й  в арм иях 
Ф р а н ц и и , А н гл и и  и  Герм ании , В е р н у в 
ш и с ь  в Р оссию , он  написал  р у к о в о д 

с тв о  по  ф и зи че ски м  
у п р а ж н е н и ям  и о р 
га н и зо ва л  ку р с ы  ги м 
н а с т и к и  для п р е п о 
д авателей  военн о 
у ч е б н ы х  завед ений . 
Н а  к у р с а х  чи та л и сь  
л е к ц и и  по анатом ии, 
ф и зи о л о ги и  и те о р и и  
д в и ж е н и й  и п р е п о 
давалась ги м н а с ти ка  
по  м е то д у , р а зраб о 
та н н о м у  П . Ф . Л е с - 
гаф том . Э ти  к у р с ы  
б ы л и  за кр ы ты  н о 
вы м  военны м  м ини
с т р о м — Б а н ко в с ки м .

1 8 8 0 — 1885 го д ы  
б ы л и  год ам и  необ ы 
ч а й н о й  ин те нси вно й  
д е я те л ь н о сти  П е тр а  
Ф ранц евича . О н  ра
б о та л  по вопросам  
ана то м и и  и а н тр о п о 
л о ги и , одноврем енно  
ч и та я  л е кц и и  в В о - 
енно  - м е д и ц и н с ко й  
а ка д е м и и . За э ти  

ж е  го д ы  он  о п у б л и ко в а л  на р у с с ко м  
и иностранном  я з ы ка х  22 раб оты  по 
анатом ии  и 6 —  по  во пр о са м  ф изиче
с к о го  образования. Э то  б ы л  т о т  п е р и о д  
б лестящ ей и п л о д о т в о р н о й  д е яте л ь
н о с т и  Л е сга ф та , в к о т о р ы й  он з а кл а 
дывал основан ия  св о е й  „Т е о р е ти че 
с к о й  а н а то м и и “ .

В р а зв и ти и  сво е й  н аучной  м ы сл и  
и д ея тел ьности  П е т р  Ф ранц евич  ш е л  
своим  о р и ги н а л ь н ы м  путем , не сч и 
таясь  с а в то р и те та м и  и у с та н о в и в 
ш им ися н а уч н ы м и  те о р и ям и . О н  писал : 
„В с е  иссл едовани я  д о л ж н ы  б ы ть  на 
правлены  к  в ы р а б о тке  о б щ е го  учен ия , 
к  р а зр а б о тке  о б щ е й  ф илософ ии б и о 
л о г и и “ ,

Проф. П. Ф. Лесгафт.



44 С. ПЕРОВСКИЙ

В  р а зр а б о тке  э т о го  вопроса  гр у д ы  
П . Ф . Л есгаф та  соста вл яю т э п о х у . 
Н е л ь зя  себе п р е д с та в и ть  более ш и р о 
к о й  и в т о ж е  врем я т о ч н о й ,п о с т р о е н 
н о й  на с тр о го -н а у ч н ы х  б и о л о ги ч е с ки х  
о сно ва х , п о с т а н о в ки  вопросов  ф и зи 
ч е с ко го  во сп и та н и я .

В 1884 г . П е т р  Ф р а нц е ви ч  о с т а в 
л я е т  В о е н н о -м е д и ц и н с ку ю  академ ию  
и  п е р е хо д и т  в П е т е р б у р гс к и й  у н и в е р 
с и те т , гд е  в ка ч е с тв е  пр и в а т-д о ц е н та  
ч и та е т  к у р с  а н а то м и и , а та кж е  п р е 
по д а е т э т о т  п ред м ет на Р о ж д е стве н 
с к и х  ку р с а х .

В  начале д е в я н о с ты х  го д о в  од и н  из 
сл уш а те л е й  л е кц и й  Л е сга ф та  —  И . С и- 
б и р я к  о в п о ж е р тв о в а л  зн а чи те л ь
н у ю  сум м у на т о , ч т о б ы  П етр  Ф р а н 
ц е в и ч  м о г всю сво ю  д ея тел ьность  п о 
с в я т и т ь  то л ь ко  н а у ке . Н а  эти  ср е д 
с тв а  П е тр  Ф р а н ц е ви ч  осенью  1894 г . 
о т к р ы л  б и о л о ги ч е с к у ю  лаб ораторию , 
п р е во схо д н о  о б о р у д о в а н н у ю  б о га те й 
ш и м и  ко л л е кц и я м и  по  сравни тел ьной  
а н а то м и и . В  1896 г . ,  после  д о л ги х  хл о - 
й о т , П е тр  Ф р а н ц е в и ч  по л учи л  разре
ш е н и е  о т кр ы т ь  „К у р с ы  во сп и та те л ь
н и ц  и р у ко в о д и те л ь н и ц  ф и зи че ско го  
о б р а зо в а н и я “ , ко т о р ы м  учен ы й  э н т у 
з и а с т  посвящ ал весь свой  д о с у г и все 
свои  силы .

В  1897 г .  Л е с га ф т  п о ки д а е т  у н и 

в е р си те т . В 1901 г., в п е р и о д  е го  к и 
пуче й  д еяте л ьно сти , за хранение  за
п рещ ен ны х к н и г  и за о р га н и за ц и ю  
п р о те ста  про ф е ссо р о в  п р о ти в  и зб и е 
ния  с туд е н то в  на К а з а н с к о й  площ ади 
Л е сга ф т был вы сл ан  на два го д а  
в Ф и н л ян д и ю .

В  1905 г . П етр  Ф р а н ц е в и ч  о ткр ы л  
в Л е н и н гр а д е  В о л ьн ую  в ы с ш у ю  ш ко л у . 
П росущ ествовал а  она н е д о л го . У ч е б 
ное  начальство  за п о д о зр и л о , что  в ней 
ведется п р о па га н д а  „в о л ь н ы х “ мыслей, 
и  за кр ы л о  ее. В э т о  ж е  время О б щ е 
ство  н а род ны х у н и в е р с и те т о в  предло
ж и л о  Л е с га ф ту  о т к р ы т ь  Е сте стве н н о - 
и сто р и ч е с ки е  к у р с ы . М и н и с те р с тв о  
н а р о д н о го  пр о све щ е н и я  весьма не
о х о т н о  у тв е р д и л о  П е тр а  Ф ранцевича  
в звании  пре по д а ва те л я  а н атом ии  э ти х  
ку р с о в . О д н а ко  сил ы  е го  бы ли у ж е  
подорваны . Д л я  л е ч е н и я 'о т  ур е м и и  
е го  отвезли в Е ги п е т , гд е  в са н а то 
р и и  Гелуана , о к о л о  К а и р а , 28 ноября 
1909 г. он  ско н ч а л ся .

Т ело  Л е сга ф та  б ы л о  перевезено 
в П е т е р б у р г  и п о х о р о н е н о  на Л и т е 
р а то р с ки х  м о с тка х  В о л ко в а  кл а д б и щ а .

П . Ф . Л е с га ф т о ста в и л  с в ы ш е  150 
н а у ч н ы х  т р у д о в  по  а н а то м и и , п е д а го 
г и к е ,  ф и зи ч е с ко м у  об р а зо ва н и ю  и д р у 
ги м  вопросам .
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П ро ф е ссо р  Л е с га ф т , к р у п н ы й  у ч е 
н ы й , вы д а ю щ и й ся  л е к т о р , и зв е стн ы й  
не т о л ь к о . к а к  а н а то м , но и к а к  п е 
д а г о г ,  впервы е в Р о с с и и  о б р а ти в ш и й  
вни м ание  на ф и зи ч е с ко е  во сп и та н и е , 
о тд а ва л  т а к ж е  м н о го  сил  и вн и м а н и я  
воп росам  ж е н с к о г о  обр а зо ва ни я , с п о 
со б ство ва л  е го  р а зв и ти ю  и подъ ем у; 
з  то  ж е  время о н  являлся а кти вн ы м  
б о р ц о м  за все к у л ь т у р н о -п р о с в е т и 
те л ьн ы е  н а ч и н а н и я  сво е й  эпо хи . В о б 
л а с т и  а н а т о к и и  Л е сга ф т, первы й 
в  Р о сси и , о б р а ти л  вни м ание  на не
д о с т а то ч н о с ть  о п и с а те л ь н о го  м етод а  
п р е по д а ва н и я  а н а т о м и и , м етод а , к о 
то р ы й  в то  ж е  врем я прим енялся  во 
всех  ^о тд ел ах  е с те с т в е н н ы х  н а у к . У ж е  
в д ре вн и е  врем ена  А р и с то т е л ь , к а к  
пе р в ы й  е с те с т в о и с п ы та те л ь , го в о р и т , 
ч т о  за во п р о со м , к а к  п о стр о е н о  че
л о в е ч е ско е  тел о , д о л ж е н  сл ед овать  
в о п р о с , п о ч е м у  о н о  т а к  п о стр о е н о . 
Н о  в. те  времена за о тс у т с тв и е м  д о 
с т а т о ч н о го  ко л и ч е с тв а  ф а кти ч е с ко го  
м атериала , за о т с у т с т в и е м  д а н н ы х  
о ф у н кц и я х  о т д е л ь н ы х  органов , э то  
стрем л ение  не м о гл о  д а ть  о че в и д н ы х  
р е з у л ь т а т о в .

Н ачало  р а з р а б о т к и  о б щ и х  за ко н о в  
а н а то м и и  б ы л о  п о л о ж е н о  впервы е 
в  начале п р о ш л о го  сто л е ти я  рабо
та м и  Б иш а. В  З а п а д н о й  Е вропе  в то  
врем я бы ло  мало последователей  
Б и ш а , но все ж е  б ратья  Вебер, Гер 
м ан М ей ер , А . Ф и к , М а р р е й , В . Р у  
пр о д о л ж а л и  р а б о т а т ь  в этом  н а п р а 
вл е н и и . Р ассм атривая  ф орм ы  о р га н о в  
в  свя зи  с о тп р а вл е н и е м  и в за и м о о т 
н о ш е н и я м и , о б р а ти л и  вни м ание  и на 
м е х а н и к у  ж и в о т н о го  ор ган изм а  и д ал и  
в  э то м  о тн о ш е н и и  р я д  иссл ед овани й , 
и м е ю щ и х  зн а че н и е  h  до се го  врем ени. 
П о я в и л и сь  у к а з а н и я  на н е о б х о д и 
м о с ть  п р и  и з у ч е н и и  анатом ии п о л ь 
зо в а ть ся  д а н н ы м и  из э м б р и о л о ги и , 
ср а вн и те л ь н о й  а н а то м и и . Т а к , п р о 
ф ессор Г и р тл ь  го в о р и л : „А н а то м и я

1 Статья написана на 'основании доклада, 
сделанного автором в день тридцатилетнего 
юбилея Научного института имени П. Ф. Лес
гафта.

не м о ж е т  начать иссл ед овани е , не 
имея за и с х о д н у ю  т о ч к у  ф и зи о л о ги ч е 
с к о го  вопроса  ил и  не н а ты ка я с ь  на 
не го  п о д  к о н е ц “ . В  Р о с с и и  ж е  в э то  
время и зв е стн ы й  х и р у р г  П и р о го в  
в своей П р и к л а д н о й  а н атом ии  сказал : 
„ К а к  бы  ни  бы ло п о д р о б н о  и о т ч е т 
л и во  о п и са н и е  к о с т и , оно  не м о ж е т  
о б р а т и т ь  на себя д о л ж н о го  вним ания 
у ч а щ е го с я , если е м у  не б у д е т  ясно  
п о ка за н о , что  н а р у ж н ы й  вид  к а ж д о й  
к о с т и  есть т о л ь к о  осущ ествл ен ная  
идея назначения э т о й  к о с т и . С начала 
п о э то м у  назначение  э т о й  ко с ти , а п о 
то м  к а к  н а р у ж н ы й  в и д  ка ж д о й  к о с т и , 
т а к  и образ и х  с о е д и н е н и й ; п р и с п о 
собленны й к  и сп о л н е н и ю  э т о го  н а 
зн а ч е н и я “ . П роф . Л е с га ф т  бы л п е р 
вы м  в Р оссии , на деле начавш им  п р о 
ведение э т о го  направл ен ия  к а к  в и з у 
ч е н и и , т а к  и в п р е п о д а в а н и и  ан а то м и и . 
Х о р о ш о  зн а ко м ы й  со всей ин о стр а нт 
н о й  л и те р а ту р о й , он  пр и д а ва л  б о л ь 
ш о е  значение  в л и я н и ю  на р а зв и ти е  
и ф орм у о р га н о в  у п р а ж н е н и й  или не. 
у п р а ж н е н и й , в о со б е н н о сти  ж е  —  
вл и ян и ю  у с л о в и й , к а к  вн е ш н и х , т а к  
и в н у тр е н н и х , в к о т о р ы х  родился  
и  развивался о р га н и з м  ж и в о т н о го .
В  во сьм и д е сяты х  го д а х  п р о ш л о го  
с то л е ти я  Л е с га ф т  и зд а л  ряд р а б о т  
п о  и зу ч е н и ю  вл и ян и я  р а зл и чн ы х  у с 
л о в и й  на р а зв и ти е  к о с т е й , и х  ф орм у, 
а р х и т е к т у р у , по и ссл е д о в а н и ю  с у с т а 
вов и м ы ш ц , причем  п р и н я л  э к с п е р и 
м ента л ьн ы й  м е то д  и ссл ед овани я . Э ти  
первы е р аб оты , в к о т о р ы х  он с тр е 
м ился о б ъ е д и н и ть  зн ачени е  ф ормы 
и ф у н кц и и , и ссл е д о в а ть  влияние  к а к  
в н е ш н и х , т а к  и в н у т р е н н и х  усл о ви й , 
п р и  к о т о р ы х  ра зви ва е тся  ор га н и зм , ~ 
б ы л и  н а с т о л ь ко  неприем л ем ы  в т о  
время, что  и зв е с тн ы й  анатом  проф ес
сор  Г р убе р , ц е н и в ш и й  Л е сга ф та , к а к  
о д н о го  из наиболее та л а н тл и в ы х  св о и х  
у ч е н и ко в , давая о тзы в  об е го  р а б о та х , 
перечисл ил  все е го  первы е р а б о ты  
о п и с а те л ь н о го  х а р а кте р а , добавив, 
ч то  у  не го  им еется  ещ е м н о го  работ, 
„к о т о р ы е  о д н а к о ж  не им ею т н и к а 
к о г о  о тн о ш е н и я  к  а н а т о м и и “ .
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В п о сл е д ую щ и е  го д ы  Л е сга ф т и з 
д а е т  „ О сновы  т е о р е т и ч е с ко й  а н а то 
м и и “ , в первом  том е  к о т о р ы х  и зл а 
га е т  общ ие  за ко н ы  и по л о ж е н и я , о т 
носящ иеся  к  к о с т н о й  и м ы ш ечной  
систем ам  и м е ха н и ке  че л о ве че ско го  
о р га н и зм а . В то р о й  том  э то й  работы  —  
об  о р ган ах  р а с ти те л ь н о й  ж и з н и  —  
Л есгаф т за ко н ч и л  перед своей 
см е р тью , а т р е т и й , ка са ю щ и й ся  н е р в 
н о й  систем ы , совсем  нр- успел и з л о 
ж и т ь  для п е ч а ти ; следы  этой  раб оты  
оста л и сь  в виде  л е кц и й , зап исан ны х 
е го  у ч е н и ка м и  и д а ж е  им  не п р о в е 
ре нн ы х. В п р е д и сл о в и и  к  „О сн о в а м  
те о р е ти ч е ско й  а н а т о м и и “ Л е с га ф т 
го в о р и т :

..А натом ия  д о  н а сто я щ е го  врем ени, 
к а к  и больш ая ча сть  б и о л о ги ч е с ки х  
н а у к , изучалась и скл ю ч и те л ь н о , о п и 
сател ьно ; в т а ко м  с о с то я н и и  предм ет, 
п о н я тн о , не им еет значения  н а у ки , не 
д а е т  н и к а к и х  п о н я т и й  и о б щ и х  п о 
л о ж е н и й  для вы яснени я  ф ормы и

стр о е н и я  ч е л о в е ч е с ко го  и вообщ е 
ж и в о т н о го  о р га н и з м а “ .

„Т о л ь к о  я р ко  све тя щ и й ся  л у ч  
н а у к и  в с о сто я н и и  о с в е ти ть  и вы яс
н и т ь  связь м е ж д у  наблю даем ой в н е ш 
ней  ф ормой и о л и це тво р яе м о й  ею  
д е я те л ьн о стью ; т о л ь к о  м ы сль м о ж е т  
сделать нам п р о зр а ч н ы м  наход ящ ееся  
перед  нами тел о  и п о ка за ть , к а к  эта 
ф орма п о сто я н н о  с го р а е т  и опять  
восстан авл ивается , к а к  п о степенно  и 
последовательно  уси л и ва ю щ е й ся  дея
те л ь н о сть ю  с о в е р ш е н ств уе тся  и б ес
ко н е ч н о  изм еняется  в своем вид е  и  
в св о и х  п р о я в л е н и я х “ .

„П р и  п р о в е р ке  посл е д н и х  (н а б л ю 
д е н и й ) пр и л о ж е н и е м  м а те м а ти ч е с ки х  
м е то д о й  и о п ы тн ы м  п уте м  п о л у ч е н 
ны е о б щ и е  вы воды  м о г у т  п р и в о д и ть  
к  об щ и м  пол ож ени ям , д а ж е  к  н а у ч 
ны м  истинам , д а ю щ и м  во зм о ж н о сть  
п р е д ска зы в а ть  явлени я  и определять  
значение  подм ечаем ы х проявл ений  
ж и з н и “ .

Занят ия по анатомии в Институте им. Лесгафта в Ленинграде.
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В  п е р во й  ч а сти , наиболее р а зр а б о 
та н н о й  и за ко н ч е н н о й , о р и ги н а л ь н о  
и зл о ж е н о  у ч е н и е  о с у с та в а х . П р и 
веденны е здесь о б щ и е  п о л о ж е н и я  
о с у с та в а х  очен ь  х о р о ш о  разви ваю тся  
за те м  частны м  о п и с а н и е м  о тд е л ь н ы х  
суста в о в , т а к  ч т о  и з у ч а ю щ и й  э т о т  
о тд е л  в с о сто я н и и  я сн о  п р е д с та в и ть  
себе  стр о е н и е  с у с та в а , во зм о ж н ы е  
д в и ж е н и я  в нем , а н а л и зи р уя  ко т о р ы е  
у  ж и в о го , м о ж н о  о п р е д е л и ть  к а к  
ф орм у с у с та в н ы х  п о в е р х н о с те й , т а к  
и отд е л ьн ы е  ч а с т и  с у с та в о в  и р а сп о л о 
ж е н и е  м ы ш ц . Э т о  д а е т  во зм о ж н о сть  
п р и  и зу ч е н и и  не т о л ь к о  запо м и н а ть , 
но  и ср а вн и ва ть  и  р а ссуж д а ть . Во 
м н о ги х  а н а то м и я х  встр е ч а ю тся  о б щ и е  
п о л о ж е н и я , р а зр а б о та н н ы е  Л есгаф том , 
но  о н и  не п р и в о д я тс я  в свя зь  с  явле
ни ям и , в стр е ч а ю щ и м и с я  пр и  и з у ч е н и и  
о тд е л ь н ы х  су с та в о в , и  п о то м у  т а к ж е  
т о л ь к о  за у ч и в а ю тс я .

К р о м е  все го  в ы ш е с ка з а н н о го , сле
д у е т  ещ е о т м е т и т ь , ч т о  Л е с га ф т  п р и 
давал б ол ьш ое  зн а ч е н и е  вообщ е и з у 
чен ию  а н а то м и и . И зл а га я  уче н и е  
о  в н у т р е н н и х  о р га н а х , он  уд е л ял  
бол ьш ое  вни м ание  и  в о п р о с у  влияния  
э т и х  о р га н о в  на  п с и х и к у  человека. 
И с х о д я  из э т о го , Л е с га ф т  н а хо д и л , 
ч то  ка ж д ы й  ч е л о в е к  для сам осовер
ш е н ств о в а н и я  и са м о во сп и та н и я  д о л 
ж е н  о тд а в а ть  себе о тч е т  во  всех  
о щ у щ е н и я х , п о л уч а е м ы х  им не т о л ь ко  
со с то р о н ы  в н е ш н е го  мира, но и со 
с то р о н ы  в н у т р е н н и х  ор ган ов , т . е. 
д о л ж е н  б ы т ь  зн а ко м  с устр о й ств о м  
и о тп р а в л е н и я м и  с в о е го  о р га н и зм а , 
В о со б е н н о сти  он п о д ч е р ки в а л  это

по  о тн о ш е н и ю  к  п е д а го га м . Ч то б ы  
в о с п и ты в а ть  р е б е н ка , о ка зы в а ть  т о  
и л и  д р у го е  в о зд е й ств и е  на не го , 
н е о б хо д и м о  зн ание  не  т о л ь ко  за» 
ко н о в  у м с тв е н н о го  р а зв и ти я , но  и  о р 
ганизм а , е го  со сто я н и я  в разл ичны е  
п е р и о д ы  ж и з н и ; н е о б хо д и м о  раз
б ираться  не т о л ь к о  в у м с тв е н н ы х  
с у ж д е н и я х  р еб енка , но  и во всех  
п роявл ения х , ко т о р ы е  вы зы ваю тся  
д е я те л ьн о стью  т е х  ил и  д р у ги х  о р 
га н о в ,

Т а ки м  об разом , м о ж н о  с ка за т ь , ч т о  
Л е с га ф т  ввел а н а т о м и ч е с ку ю  м ы сль 
в п е д а го ги к у  и ф и з к у л ь т у р у . В  своей 
с та тье  „О т н о ш е н и е  а н атом ии  к  ф и
зи ч е с ко м у  в о с п и т а н и ю “ он го в о р и т : 
„Н е д о с та т о ч н о  б ы т ь  л о в ки м  сп о р тсм е 
ном , ч то б ы  в зя ть  на  себя р у к о в о д 
с тв о  воспитан ием  д в и ж е н и й  р еб енка  
ил и  д а ж е  в зр о сл о го  чел овека . Н а д о  
зн а ть  и  п о н и м а ть  с тр о е н и е  о р га н о в  
д в и ж е н и я  и влияния  и х  д е я те л ьн о сти  
на отправление  д р у г и х  о р га н о в , ч т о б ы  
у м е ть  на уч н о  о ц е н и т ь  у п р а ж н е н и я , 
прим еняем ы е п р и  ф изи ческом  в о сп и 
та н и и  ребенка  ил и  д л я  исправления 
д еф орм ац ий  о р га н и зм а , вы зы ваем ы х 
п о сто я н н о й  о д н о о б р а зн о й  деятел ь
н о сть ю  п р и  проф есси онал ьной  ра 
б о т е “ . Н о  для э т о го  необходи м а  не 
описател ьная  а н а то м и я , а ее разр а 
б о т к а  и пре по д а ва ни е  в направлении, 
у ка за н н о м  Л е с га ф то м , т . е. не о б хо 
д и м о  вы явление и р а зр а б о тка  з а ко н о 
м ерностей  ф орм ообразования  и  д е я 
те л ьно сти  о р га н о в  и  п р и л о ж е н и е  э т и х  
за ко н о в  п р и  о п и са н и и  и и зучени и  о т 
д ел ьны х ор ган ов ,
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В настоящее время я работаю d o  двум 
специальностям: 1) систематике растений
и 2) географии растений с геоботаникой. По 
систематике я печатаю восьмой том „Флоры 
СССР“, редактором И главным автором кото
рого являюсь. Этот том (40 печатных листов) 
содержит обработку одного из труднейших се
мейств растений, именно — крестоцветных, ис
следованием которых я занимаюсь уже 40 лет. 
Обработка этого семейства в обширном мас
штабе флоры всего нашего Союза дала много 
нового и интересного в смысле описаний но
вых родов и видов растений и выяснения гео
графического распространения видов по Союзу. 
Практическое значение растений также отме
чено в каждом отдельном случае. Кроме кресто
цветных, том содержит каперсовые и резедо
вые. К концу года этот обширный том должен 
выйти в свет.

Другое важное дело, которое я выполняю 
с большим увлечением, это работа по стацио
нарному изучению высокогорных сенокосов и 
пастбищ на Большом Кавказе, именно — в Юго- 
Осетии. Эту работу я провожу вместе с моей 
женой — Елизаветой Александровной Б у ш. 
доктором биологических наук, и с помощью 
ряда молодых сотрудников из Ленинградского 
университета и троих рабочих. Работа эта 
сделалась возможной после детального изуче
ния нами флоры и растительных ценозов Юго- 
Осетии, которым мы занимались в 1928, 1929, 
1930, 1933, 1935 годах. На базе опубликован
ных уже результатов этой работы мы смогли 
в 1936 г. приступить к детальному стационар
ному исследованию.

Практика предъявила к нам следующие 
требования: 1) установить наиболее рациональ
ные сроки, косьбы и пастьбы, 2) предложить 
меры для улучшения кормовой базы, а в пер
вую очередь — меры для борьбы с вредными 
луговыми сорняками, сильно понижающими 

' ценность лугов.
В связи с первой задачей нам пришлось 

в течение 1936 и 1937 гг. провести детальные 
наблюдения над развитием (фенологией) луго
вых растений и целых фнтоценозов, над нара
станием и отрастанием (отавностью) луговых 
трав, над корневыми системами и глубиной их 
залегания для разных видов; нам пришлось 
произвести весовые и химические анализы тра
востоя, причем пробы для них брались с лугов 
разных типов в разное время в течение веге
тационного периода. В результате мы дали 
сроки начала и конца сенокоса; выяснили вред 
-ранне-весенней и поздне-осенней пастьбы на 
сенокосах; указали, в какое время следует 
косить нижнне -части склонов ущелий, в ка

кое время — вёрхние; указали на вред беспо
рядочной пастьбы и поздних сенокосов, растя
гивавшихся на полтора месяца.

Мы выяснили и причины засорения лугов, 
но существу своего основного травостоя хо
роших; изучали корневые системы и вегета
тивное размножение главных сорняков. Нами 
предложены меры для их удаления и даже 
инструмент для истребления вреднейшего и 
наиболее распространенного сорняка лугов 
всего Кавказа и нашего Севера, именно— че
мерицы. Мы указали, как улучшить заболочен
ные луга. Путем проведения в 1936 и 1937 гг. 
очень трудоемких наблюдений и исследований 
белоусовых, никуда негодных лугов, а также 
постановкой опытов по их улучшению мы 
впервые выяснили способ нарастания белоуса, 
его вегетативное размножение и наглядно по
казали населению, во что можно превратить 
белоусовьш луг. даже не прибегая к внесению 
удобрений. Мы создали травосмесь для замены 
негодного травостоя лугов лучшими кормо
выми злаками.

Белоусовые луга обязаны своим обширным 
распространением не только на Кавказе, но и 
в других частях территории Союза, беспоря
дочной пастьбе скота.

Мы изучали также влияние удобрений [на
возом, суперфосфатом, сернокислым аммонием, 
азот-фосфор-калием (NPK) и сильвинитом] на 
луга и отдельные кормовые растения в питом
нике нашей горно-луговой станции. Эти иссле
дования дали очень важные результаты для 
теории и практики. Мы видели, как под влия
нием удобрений усиливается конкуренция ме
жду видами растений и как фитоценоз сме
няется новым, совершенно другим, с новой 
структурой и с новыми взаимоотношениями 
в составе травостоя.

Кроме чисто научной, мы дали также хо
зяйственную классификацию лугов.

ЦИК Юго-Осегии построил для наших ра
бот здание на высоте 2200 м, на выбранном 
нами месте, в северо-восточном углу Юго- 
Осетии, близ Главного Кавказского хребта. 
Средства па исследования дал в этом году 
президиум Академии наук СССР.

Юго-осетинская горно-луговая станция 
имеет не-только местное, но и гораздо более 
шйрцкое значение, так как некоторые объекты 
ее исследования распространены не только на 
Кавказе, но и далеко за его пределами.

Кроме научной работы, я занимаюсь пре
подаванием в Ленинградском 'университете 
систематики высших растений и географии 
растений.



\ УЧЕНЫЕ ЗА РАБОТОЙ 49

П. ЛУКИРСКИЙ, проф., член-корресп . Академии наук  СССР
Разделы экспериментальной физики, в ко

торых я работаю,—физика атомного ядра и 
электронные явления. Основной проблемой фи
зики атомного ядра является вопрос о составе 
ядра и о тех силах, которыми связаны в ядре 
недавно открытые новые элементарные ча
стицы — нейтроны.

Мне, совместно с тов. Т. В. Царевой, уда
лось доказать, что, пропуская нейтроны через 
тела различной температуры, можно замед
лять их движение до различных скоростей. 
Изучая поглощение и рассеяние нейтронов 
разными атомными ядрами, мы изучаем 
строение ядер. С этой целью аспирантом 
Ю. А. Немиловым строится механический се

лектор для выделения нейтронов с определен
ными скоростями.

В области электронных явлений моими со
трудниками ведутся работы по фотоэффекту 
и по вторичной электронной эмиссии.

Мне й H. Н. Лушевой удалось получить 
фотоэлемент, обладающий очень большой чув
ствительностью в зеленой части спектра.

В области вторичной эмиссии работы ве
дутся по изучению скоростей вторичных элек
тронов, получа.емых как от чистых металлов, 
т.ак и от металлов, покрытых слоями различ
ных чужих атомов.

Представляет большой интерес также изу
чение вторичной электронной эмиссии не 
только длл металлов, но и для диэлектриков. 
С этой целью М. С. Косманом разработан спе
циальный метод, так как обычным путем это 
явление с диэлектриков наблюдать нельзя. Эти

/ / .  КНИПОВИЧ, д-р биолог, наук, 
Академии наук СССР

Моя научная деятель
ность посвящена почти 
исключительно научно
прикладному изучению 
морей европейской части 
СССР, главным образом, 
морей Белого, Баренцева,
Каспийского, Азовского 
и Черного. Ряд научных 
работ я проводил и на 
Балтийском море.

Воды мною изуча
лись в зоологическом и 
вообще .в биологическом, гидрологическом 
и на/чно-прикладном (научно-промысловом) 
отношении, но так как ключ к пониманию

работы имеют целью исследовать энергетику 
процессов второй эмиссии.

Для изучения строения поверхности тел 
нами изготовлен электронограф большой раз
рушающей силы. Мой сотрудник В. А. Кол- 
пинский, пользуясь методом обратной решетки, 

определяет при помощи 
этого электронографа раз
меры и ориентацию кри
сталликов. Эга работа, ве
дущаяся мною и моими 
учениками в электрофи
зическом отделе физиче
ского института, нераз
рывно связана с подго
товкой новых научных 
кадров.

Как я, так и все мои 
сотрудники ведем занятия 
и руководим работой сту

денческих лабораторий в университете.
Помимо учебных, для студентов организо

вана специальная исследовательская лаборато
рия, в которой проводятся экспериментальные 
работы по различным разделам атомной фи
зики. Кроме того, мои сотрудники читают ряд 
специальных курсов: диффракция электронов, 
физика рентгеновых лучей, радиоактивность 
и т . Д.)

Для студентов старших курсов в течение 
ряда лет я непрерывно читаю курс „Строение 
вещества“. В нем разрабатываются вопросы 
электронных явлений, строение атома и атом
ного ядра.

многих современных биологических и гидро
логических явлений вод лежит в их геологи
ческом прошлом, то я выполнил и ряд работ 
по остаткам четвертичной фауны наших север
ных морей.

В настоящее время я руковожу Северной 
базой Академии наук СССР, изучающей про
изводительные силы Северной области;

Недавно мною слана в печать работа — 
.Гидрология морей и солоноватых вод в при
ложении к промысловому делу“ (очерк гидро
логии указанных категорий вод в связи с их 
биологией и промысловым использованием).

На очереди дальнейшие исследования на
ших вод, организуемые при моем участии или 
под моим руководством.

почет ны й член
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Ш. ШУ ЛЬЦ.  А в т о р и з о в а н н ы й  перевод

Чарльз Дарвин окончательно дока
зал, что высшие формы животных и ра
стений в процессе постепенного пре
образования произошли от низших.

Случайные уклонения в строении 
организма, оказывающиеся полезными 
для животного в его борьбе за суще
ствование, передаются далее по на
следству, создавая во всей своей cq- 
вокупности новые, более жизнестой
кие виды, которые в процессе есте
ственного отбора закрепляют свое 
право на существование, в то время 
как другие, не приобретшие таких 
полезных признаков, вымирают, как 
более слабые и не приспрсоблен- 
ные.

Разнообразие условий существова
ния в каждой данной местности и раз
личие этих условий в разных местно
стях способствуют тому, что не толь
ко в различных, но и в пределах 
одной и той же местности разви
ваются отличные друг от друга фор
мы, эволюционирующие в самостоя
тельные виды. Эти разнообразнейшие 
виды естественно сохраняют ряд су
щественных основных признаков, ко
торце и дают основание причислять 
их к тому или иному единому семей
ству, классу, отряду.

Как многообразен, например, класс 
млекопитающих, разбивающийся на 
отряды, которые, расчленяясь в свою 
очередь на многочисленные семейства, 
разветвляются затем на множество 
родов и видов, отличающихся друг 
от друга теми или другими характер
ными признаками! Как различны здесь 
и формы, и размеры, и внутреннее 
строение!

В длительном процессе естествен
ного отбора отдельные органы также 
приобретают различные формы и раз
меры: повышается, а иногда и пони
жается, их функциональная способ
ность; в некоторых же случаях они,, 
развиваясь в полезном для жи
вотного направлении, оказываются 
приспособленными для выполнения 
дополнительных функций, выходящих 
за пределы их прямого назначения. 
Нос, например, в основном является 
органом обоняния, но он служит так
же и органом дыхания. Это двоякая 
функция содействовала тому, что 
в процессе эволюций носы развились 
в органы более широкого назначения.

Волки, лисицы, шакалы и вообще 
все животные, принадлежащие к се
мейству собак, обладают плоским, ту
пым носом, наилучшим образом при
способленным для выслеживания до
бычи по следам на земле. Такой нос, 
дающий возможность животному не
посредственно касаться ноздрями по
верхности земли и улавливать самые 
слабые запахи, недоступные обонянию 
при других условиях, как нельзя бо
лее соответствует охотничьим ин
стинктам этих животных.

Что касается охотничьих собак, то 
исключительный нюх, в основном 
унаследованный ими от диких пред
ков, получил особое развитие благо
даря натаскиванию их человеком для 
преследования всякого рода дичи. 
Путгм искусственного отбора и скре
щивания человек создал новые по
роды, специализированные для различ
ных видов охоты. Особенной чут
костью отличаются ищейки, исполь
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х ^ _
П л о ски й  нос собаки .

Т уп ое  ры ло  свиньи.

ством охоты и

зуемые при ро
зыске уголов
ных преступни
ков или пропав
ших вещей. Эти 
собаки'ие толь
ко натасканы 
на преследова
ние определен
ных личностей, 
но способны 
также обнару
живать тело или одежду, лежащие 
глубоко под землею или под снегом. 
Искусственный отбор способствует 
тому, что форма носа у этих пород 
развивается по пути еще большего 

совершенства. Одно
родную форму име
ют также и носы 
всех животных ко
шачьей породы и 
других назем ны х 
хищников из класса 
м л е к о п и та ю щ и х , 
изыскивающих себе 
пропитание посред- 
пользующихся для 

этого своим нюхом.
Но не всегда тупой нос, столь при

годный для „вынюхивания“, выпол
няет исключительно основные функ
ции— обоняния и дыхания. У кабана, 
например, как и у его ближайшего 
родственника — домашней .свиньи, 
своеобразное рыло с твердым, остро- 
выступающим краем на нссу, приобре
тенное в процессе эволюции, служит 
для вскапывания земли. Благодаря 
исключительной силе шейных и пле
чевых мышц свинья этим своим ору
дием может в самый короткий срок 
вскопать весьма значительный уча
сток земли, даже и при твердой, ка
менистой почве. Это облегчает ей по
иски мясистых корней и клубней. Всем 
хорошо известны печальные для че
ловека последствия эффективной ра
боты этого „живого плуга“, попав
шего в столь излюбленный им ого
род.

У представителей семейства олене
вых и многих других групп ноздри 
расставлены далеко друг от друга 
и направлены своими отверстиями 
в стороны. "Благодаря такому распо

ложению ноздрей их чуткое обоня
ние улавливает доносимые легким ве
терком запахи, обнаруживающие бли
зость врага, и многие животные ус
певают скрыться от опасности раньше, 
чем рыскающий в поиски добычи хищ
ник узнает об их присутствии.

Большие, широко раздувающиеся 
ноздри лошади, тоже боковые и ши
роко расставленные, хорошо приспо
соблены для вдыхания большего ко
личества воздуха во время быстрого 
бега.

Ноздри верблюда, длинные и узкие, 
покрытые мягкой кожей, во время ц£- 
редвижения широко раздуваются, вбй- 
р£я возможно больше воздуха и сжи
маются, когда животное находится 
в покое. Сжатые ноздри помогают 
верблюду переносить песочные бури 
в пустыне: вихрем несущийся по
воздуху ' песок забился бы в откры
тые ноздри, ,и животное, окончатель
но лишенное возможности дышать, 
неизбежно погибло бы.

Некоторую аналогию столь рацио
нально приспособлённым у, верблюда 
аппаратом дыхания представляет со
бою нос алигатора или крокодила — 
животного, относящегося к классу 
пресмыкающихся. Ноздри этого жи
вотного расставлены по бокам не

большой горбинки и 
представляют со,бою 
всего лишь узкие раз
резы; они расширены, 
когда ' животное ды
шит воздухом, и плот
но смыкаются, когда 
оно погружается в во
ду. Во время плавания 
почти все тело кроко

дила находится под водой; виднеется 
только часть головы с выпуклыми 
глазами и горбинка с ноздрями, т. е. 
его нос, что дает ему возможность 
дышать в таком положении.

Подобного же типа ноздри встре
чаются и у млекопитающих, ведущих 
земноводный
оораз жизни, 
например, у 
бегемота,тю
леня, кита.

У кротов и 
зем леро  е к,

О ленья м орда .

П аст ь крокодила .
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Т р уб кооб разн ая  м орда  
муравьеда.

зарывающихся в землю, длинная за
остренная мордочка, переходящая в 
хоботок, которым они обнаруживают 
присутствие в земле насекомого или 
червячка. При исключительной про
жорливости крота это орудие для 
него чрезвычай
но ценно, ибо 
за день он съе
дает больше,, 
чем весит его 
собственное те
ло.

П р е к р а с н о  
приспособлен
ным орудием 
для добывания 
пищи распола
гает муравьед. Разрыв когтями му 
равьиную кучу или твердое гнездо 
термитов, муравьед проникает своей 
сильно удлиненной трубковидной мор

дой вглубь коло
нии, и длинным, 
липким языком 
набирает мура
вьев или терми
тов, которых про
глатывает цели
ком, не жуя.

У тапира имеет
ся своеобразное 
приспособление, 
слишком длинное 

для носа и слишком короткое для хо
бота. Этим хоботообразным носом та
пир пользуется для срывания с дере
вьев листьев и почек, которыми он 
преимущественно питается. Отросток

Х обот овбразны й нос 
тапира.

этот полезен ему также и для оты
скивания в траве и подбирании упав
ших с деревьев плодов.

Но не существует, пожалуй/в при
роде более изумительного носа, чем 
хобот слона. Этим хватательным ап
паратом с подвижным и чувствитель
ным краем слон препровождает в рот 
пищу, поглощаемую им в невероятном 
количестве.

Пользуясь хоботом как насосом^ 
слон набирает в него воду, чтобы за
тем, заложив кончик его в рот, во
гнать набранную воду в горло. Уто
лив жажду, он может освежить свое 
тело, обливая его водой из хобота, 
уподобляющегося пожарной кишке. 
При плавании слон держит хобот при
поднятым над поверхностью воды 
и может таким образом дышать даже 
тогда, когда все тело его полностью 
погружается в воду. Благодаря исклю
чительной силе и подвижности хо
бота слон срывает сучья с деревьев 
и даже вырывает с корнем целые де
ревья. Он пользуется хоботом так 
же, как мощным орудием защиты.

Приведенные немногочисленные 
примеры являются показательными 
образчиками того, как в процессе эво
люции путем естественного отбора 
один и тот же орган, предназначен
ный для выполнения определенных, 
строго ограниченных функций, при
обретает, в зависимости от различ
ных условий жизни, различные формы 
и размеры, принимая на себя вместе 
с тем дополнительные, по существу 
несвойственные ему функции.

Х обот  слона .



С О В Р Е М Е Н Н О Е '  „Ж й 1 О Е И С К О П А Е М О Е “
Ш. Ш У Л Ь Ц .  А в т о р и з о ванный  п е р е в о д

На прибрежных отмелях Индийско
го Архипелага и восточного берега 
Северной Америки после отлива мож
но видеть иногда на песчаном грунте 
весьма своеобразные следы, предста
вляющие собою дорожку, шириной 
в 17—18 см. Такой след очень изви
лист и на небольшом пространстве 
несколько раз переплетается, закан
чиваясь холмиком взрытого песка, 
напоминающим земляную горку, на
сыпаемую кротом, когда он зарывается 
в землю. Если сбросить эту насыпь 
и удалить поверхностный слой песка, 
то в глубине образовавшейся ямки 
обнаруживается строитель и обита
тель этого подземного жилья. Это— 
мечехвост Limulus— последний пред
ставитель вымершего отряда мече- 
хвостых раков — Xiphosara. Самка за
рывается в песок, чтобы отложить 
там тысячи яичек, которые^-затем 
оплодотворяются самцом.

Мечехвосты живут в мелких при
брежных водах, в жару зарыв; ясь 
в ил. Питаются они червями и дру
гими мягкотелыми животными.

Взрослый мечехвост достигает в 
длину одного метра. Большое тело 
его состоит из выпуклого головогруд
ного щита, плоского, почти шести
угольной формы живота и длинного, 
подвижного мечеподобного хвоста. 
Тело мечехвоста покрыто хитиновым 
панцырем.

Из шести пар конечностей мече
хвоста, расположенных на нижней 
стороне, вЬкруг рта, средние четыре 
снабжены челюстями и служат для 
размельчения пищи, а передняя играет 
роль щупальцев. Брюшной щит ме
чехвоста соединен с головогрудным 
посредством поперечного сочленения 
и имеет позади пять пар пластинча
тых конечностей, прикрытых двумя 
пластинками и предназначенных для 
плавания и для дыхания, т. е. выпол
няющих одновременно роль плавников 
и жабер.

У самцов на нижней стороне перед
них ног—мужские половые отверстия,

у самок там же открываются два 
яйцепровода, ведущие в разветлен- 
ные яичники.

Своим внешним видом, особенно 
в ранней молодости, когда, вылупив
шись из яичка, он еще не имеет хвоста, 
мечехвост напоминает танк. Этому 
сходству способствуют его глаза, 
вставленные в щели на щите, из коих

М ечехвост  L im u lu s  m oliiccanus.

одна пара расположена на спине щита, 
а вторая — на лбу.

Но самое замечательное в мече
хвосте— его поразительное сходство 
с древними родственниками — трило
битами каменноугольного и силурий
ского периодов. Особенно это отно
сится к зародышевым и личиночным, 
стадиям его развития. Зародыш про
ходит в яйце все ранние превраще
ния, повторяя формы своих далеких 
предков.
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Трилобит.

На протяжении очень многих мил- • 
Лионов лет мечехвост сохранил харак
терные признаки древних ископаемых 
и потому по праву может быть при
числен к тем немногим „живым иско
паемым“, которые существуют в наши 
дни (напр., утконос и опоссум среди 
млекопитающих) (см. в „Вестнике 
знания“ № 6 за 1937 г. „Живые иско
паемые“ и др.).

Это странное существо, пришедшее 
к нам из тьмы веков и принесшее 
с собою из далекого прошлого не
обыкновенные формы давно вымерших 
животных, представляет собою инте
реснейший объект для научного ис
следования.

Процесс эволюции в живой природе 
тесно связан с изменениями окружаю
щей среды и тех жизненных условий, 
в которых существуют и к которым 
в процессе естественного отбора при
способляются живые существа.

Первым ученым, отвергнувшим 
принцип неизменяемости видов, был 
известный французский естествоиспы
татель, предшественник Дарвина, Ла
марк, пытавшийся объяснить посте

пенное превращение форм и развитие 
животного царства наиболее простым 
образом. Он выдвинул как основное 
положение своей теории принцип гра
дации, согласно которому процесс 
эволюции берет свое начало в самом 
организме, в котором, якобы, заложена 
основа для дальнейшего развития 
и последующих превращений. Оши
бочность этого положения Ламарка 
была блестяще доказана Дарвином, 
противопоставившим ему свою зна
менитую теорию естественного от
бора.

Мечехвост, так мало затронутый 
процессом эволюции, является пока
зательным примером замедления эво
люционного процесса при сравнитель
ном постоянстве среды, поскольку 
неизменяемость или сравнительно 
лишь незначительное изменение этого 
вида на протяжении ряда геологиче
ских периодов с полной очевидностью 
доказывает отсутствие в животном 
организме того начала, которое, по 
мнению Ламарка, обусловливает собою 
процесс усложнения организации жи
вых существ.



С В Е Т Л Я К И  Н А  Я М А Й К Е
Ф. Ш У Л Ь Ц

Светляки хорошо известны во всех 
частях земного шара. Эти насекомые 
отличаются своеобразной способ
ностью излучать свѳт. Интенсивно 
светятся не только сами жуки, но 
и личинки и даже яички. Степень 
активности свечения колеблется в за
висимости от принадлежности к тому 
или другому виду.

Интересные наблюдения над све
чением светляков были произведены 
на острове Ямайка ботанической экс
педицией университета в Балтиморе 
(США). Здесь, на Синих горах, как- 
раз против лаборатории -экспедиции, 
росла тростниковая пальма, на кото
рой на площади, примерно, в один 
метр диаметром, каждую ночь наблю
далось свечение.

В июне, в течение недели, а затем 
месяц спустя, это производило впе
чатление пылающего шара. Подобное 
же явление приходилось наблюдать 
на некоторых других деревьях, из 
которых особенно выделялись в этом 
отношении две акации, нависшие над 
долиной Клайд. Здесь приютилось 
такое количество светляков, что, 
слившись в одно расплывчатое пятно 
света, они были видны на расстоянии 
почти в километр.

Все светляки, находившиеся на этих 
деревьях, принадлежали к одному 
виду—Photinus pallens, и количество 
самок превышало количество сам
цов приблизительно в пропорции 
4 :3 . Каждый из собравшихся здесь 
в таком множестве светляков совер
шенно независимо от других, ползая 
по ветвям, регулярно излучал свет— 
приблизительно по два раза в секунду.

„Свечение деревьев“ начиналось 
около 8 час. вечера и продолжалось 
примерно до 3 час. ночи, не прекра
щаясь ни под проливным дождем, ни 
при свете молнии, ни под яркими 
лучами мощного прожектора. Но в 
лунные ночи светляки не светили.

В противоположность другим ви
дам, Photinus pallens проявляют явно 
положительное отношение к яркому 
свету и нередко, привлекаемые искус
ственным освещением* залетают в 
дома. Для проверки правильности это
го наблюдения призводились между 
прочим такие опыты: луч прожектора 
направляли на кустарник или на траву; 
на этот освещенный участок со всех 
сторон слетались самки и самцы Pho
tinus pallens и . начинали излучать 
свет. Когда 10—15 светлячков соби
рались на таком освещенном участке, 
свет выключался, но к этому месту 
продолжали слетаться другие светля
ки, привлекаемые сравнительно сла
бым свечением этих нескольких, пер
выми обосновавшихся на этом участке 
насекомых. Это объясняет причину по
стоянного возвращения светляков на 
одни и те же, как бы особенно излю
бленные, ими деревья. Дело в том, 
что, когда по утрам светляки разле
таются с дерева (только в пасмурные 
дни они не покидают его круглые 
сутки), на нем все же остается неко
торое количество насекомых. Это обе
спечивает возможность случайного 
скопления на маленьком участке не
скольких светлячков,совместное све
чение которых создает „световой 
центр“, в следующую ночь привлека
ющий на это дерево новое пополнение.

Эти сборища имеют немаловажное 
значение для размножения насекомых, 
так как здесь, при большом скопле
нии, самцы встречаются с самками 
и тут же спариваются. Но встречи 
эти происходят случайно, во время 
скитания тех и других по ветвям, 
без всякой взаимной сигнализации, 
как это наблюдается у некоторых 
других видов; массовое скопление 
устраняет здесь необходимость инди
видуальной сигнализации, которая за
менена коллективным световым „мая
ком“.



п т и ц ы
Ф. ШУ ЛЬЦ

Подобно той вековой вражде, ко
торая существует, например, между 
собакой и кошкой или между кошкой 
и грызунами, имеются налицо неиз
менно враждебные отношения и ме
жду змеями й птицами. Змеи истре
бляют немалое количество пернатых 
обитателей лесов и полей. Жертвами 
этих хищников становятся не только 
беспомощные птенцы, но нередко'и 
взрослые маленькие птицы.

Покидая свои логовища в поздние 
утренние часы, змеи долго остаются 
полусонными и вялыми; лишь во вто
рой половине дня они становятся бо
лее активными, проявляя особенную 
агрессивность к моменту наступления

И З М Е Й
/  к

сумерек. Это как раз то время, когда 
птицы менее всего осторожны; даже 
певчие птицы, и те спускаются с вер
хушек деревьев, чтобы утолить свою 
жажду. Всего же больше конечно под
вергаются опасности птицы, живущие 
на земле и в кустах. Наибольшее ко
личество птиц уничтожается змеями 
в пору спаривайия, когда они до не
которой степени утрачивают свою 
обычную настороженность.

Кроме птенцов и взрослых птиц, 
змеи в немалом количестве поедают 
и птичьи яйца. Они разоряют гнезда 
не только мелких, но и более круп
ных птиц, поглощая яйца или птен
цов, а нередко и защищающих свое

З м е я  нападает  на птицу,
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потомство родителей. Бывают случаи, 
когда в дупле дерева обнаруживают 
отдыхающую змею, которая, нажрав
шись, переваривает целый выводок 
проглоченных ею птиц.

Тот вред, однако, который причи
няют змеи, уничтожая большое коли
чество птиц — этих лучших друзёй 
человека, ими же с избытком и ком
пенсируется, ибо в еще большем 
количестве эти хищники истребляют 
мелких животных, в том числе раз
личного рода грызунов, наносящих 
весьма существенный ущерб человеку. 
Среди добычи змей встречается не 
мало мелких хищников, которые, 
в свою очередь, истребляют птиц 
и поедают их яйца, способствуя со
кращению численности пернатого цар
ства в гораздо большей степени, чем 
это делают змеи, при этом число 
уничтожаемых змеями птиц во много 
раз меньше количества тех ими же 
истребляемых животных, которые,

дают на себе 
подобных. Так, 
напр., удав охо
тится на грему
чую змею, ме
дянку и др.

Что касается З м е я  п о ж и р а е іп  яй ц а  
вопроса о не- йолѳт нрй к ур о ч ка . 
пос редствен-
ных взаимоотношениях между змеями 
и птицами,'то далеко не всегда змея — 
хищник, а птица — жертва. Многие 
крупные птицы, в том числе орлы, 
ястребы, коршуны, совы, цапли, аисты 
и другие, даже индюки и куры, истре
бляют пресмыкающихся.

Следует отметить, что большое 
количество змей уничтожается вра
гами еще в пору их ранней молодости, 
когда они сравнительно беззащитны. 
Не мало их гибнет между прочим 
и от лесных пожаров.

Среди многочисленных врагов змей 
птицы занимают одно из первых мест.

Весь этот сложный цикл, характе
ризующий взаимную зависимость меж
ду змеями и птицами, дает известное, 
представление о сложности того по
нятия, которое Дарвин выразил ело 

К орш ун  нападает  на зм ею . вами „борьба за жизнь“.

не будь змей, 
расплодились 
бы настолько, 
что пожрали бы 
всех птиц без 
остатка.

Существуют 
и такие - змеи, 
которые нап;і-

І г
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Осень — с листопадом, с дождями, 
с опустевшими нивами, с пожелтев
шим лесом — вносит новую струю 
в жизнь животных северного края. 
Вереницы птиц, проплывающие в ту
мане над холодными озерами, над 
широкими реками, над лесами, над 
нивами, живо свидетельствуют о рез-* 
ких изменениях в жизни животных. 
В каждом взмахе крыла перелетной 
птицы, в каждом вечернем взлете 
взматеревшего глухаря, в каждом 
выкрике белой куропатки— чудится 
тревога.

Снега еще нет, но пройдет не
сколько дней, и он сплошным, пуш ит 
стым покровом оденет лес и землю, 
и тогда совсем по-новому потечет 
жизнь северного леса, болот и нив.

В истории развития жизни наука 
отмечает такое.время, когда снег на 
земле совершенно отсутствовал. Но 
с тех пор прошло много миллионов 

.лет. Земля пережила несколько оле
денений и получила периодическую 
смену температур. Воздействие низ
ких температур на насыщенную во
дяными парами атмосферу Земли ро
дило льды и снег.

На появление снежного покрова на 
Земле ее животные реагировали раз
лично. Огромное количество форм 
животных и растений исчезло в связи 
с этим с лица Земли, не имея воз

можности бороться с холодом. Изме
нение условий существования меняет 
облик животного мира. В прошлом 
прекрасно приспособленные к жизни 
и размножению организмы оказы
ваются в новых условиях неспособ
ными к борьбе за жизнь. Признаки 
и свойства, бывшие раньше беспо
лезными или даже вредными, теперь, 
в новых условиях, могут оказаться 
особенно благоприятными. Неизбеж
ный закон эволюции — естественный 
отбор — в новых условиях существо
вания меняет направление своего 
действия и, уничтожая менее при
способленных, ведет животный мир 
снова к приспособлению. Для многих 
из животных снег, стал новой, свое
образной стацией, с которой они 
полностью связали свою жизнь. Так, 
например, среди насекомых, живущих 
на поверхности ледников, глетчеров, 
есть несколько видов, для жизни 
которых наиболее благоприятными 
являются температура, близкие к 0 ° . ' 
Ряд очень мелких низших насекомых, 
напр., так наз. снежные блохи, часто 
в массах появляются на снегу во время 
оттепелей зимой и почти постоянно 
встречается на ледниках. Но целый 
ряд организмов приспособился к жиз
ни в снегу, находя в нем даже защиту 
от холода. К числу этих животных от
носятся почти все промысловые звери
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и птицы северной полосы. Снег яв
ляемся плохим проводником тепла 
и звука. Многие промысловые живот
ные зарываются в нем лишь в боль
шие морозы, а некоторые — под по
кровом снега в норах и берлогах 
„спят“ в течение всей зимы. Благо
даря своей плохой теплопроводности 
снег и играет роль тепловой -защиты.

Однако защитная роль снега без
условно относительна. Защищая жи
вотных от холода, снег как плохой 
проводник звука, как полотно, на 
котором пишут, сами животные лю
бопытную, лесную газету, выдает их 
врагам и дает возможность, читая 
их поведение, находить их следы 
и нападать на них.

Опасности жизни в снегу повлекли 
за собой формирование целого ряда 
повадок, связанных с залеганием. 
Они станут вполне понятными, если 
проследить суточную жизнь таких 
животных. Заяц-беляк и заяц-русак 
ведут очень сходную в общих чер
тах жизнь, но- „лесная газета“ дает 
возможность видеть и значительные 
различия в их повадках. Заяц-беляк 
держится в лесистой местности, не 
делает больших путешествий в ро
зысках пищи и даже в случае опас
ности (при охоте с гончими) ходит 
маленькими кругами около одного 
и того же места, придерживаясь про
ложенных ранее троп. Чем глубже 
снег, тем меньше круг, уходя от пре
следования, делает заяц. Охотясь 
с гончими или облавой, охотник по
этому выбирает для ожидания такое 
место, к которому подходило бы 
побольше сильно протоптанных троп. 
Если снег очень глубок, охотник обя
зательно продвигается в направлении 
лая гончей, зная, что беляк будет 
кружить на небольших кругах — диа
метром в 300—500 м, в то время как 
при неглубоком снеге он, в за
висимости от рельефа местности, 
описывает круг диаметром часто 
в 1Х/2—2 км.

В дневное время заяц-беляк лежит 
в снеговой норе где-либо в кусту, 
под наметом снега. В сумерки он 
выходит на „жировку“, которая, че
редуясь с перебежками, часто со

своеобразными играми, усиливаю
щимися в ясную морозную погоду 
и перед весной, продолжается в те
чение всей долгой зимней ночи. Но
чью заяц много ест и много бегает 
в районе своей жировки. Обычным 
видом зимней пищи беляка является 
кора молодых- осин. Зайцы почти 
постоянно держатся около нарублен

н ы х  ветвей осин, которые ,в случае 
необходимости можно использовать 
в качестве естественной приманки. 
Если к лесу примыкают поля, пищей 
беляка часто становятся зеленые 
всходы озимей. Зелень озимей и све
жая кора деревьев, перерабатываясь 
в организме зайца, рождают ту те
плоту, которая в дневное время под- ' 
держивает его жизнь на необходи
мом уровне. Снежные стенки его 
логова, благодаря плохой теплопро
водности, экономят тепло, вырабо
танное организмом, так же, как шуба, 
холодная сама по себе.

Рано утром заяц прекращает жи
ровку и, направляясь к лежке, про

изводит ряд охранительных опера
ций, которые на языке охотника но
сят название „сметок“, „сдвоек“, 
„строек“. Отходя от жировки, заяц 
первое время идет более или менее 
прямо к месту лежки, но, несколько 
недоходя до него, начинает запуты,- 
вать след. Сметка, .прыжок в сторону 
от основной тропы, часто произво
дится после сдвойки следа. Перед 
сметкой в сторону заяц часто бегает 
по следу взад и вперед. Если заяц 
первоначально прошел вперед и вер
нулся по своему же следу шагов на 
20—40, а после этого дал стрекача 
в сторону, то такая операция назы
вается „сметком“ следа; если же он 
прошел вперед, затем вернулся и 
снова прошел по той же тропе часть 
следа, то это называется „стройкой“. 
Подходя к логову, беляк несколько 
раз делает сметки и сдвойку, затем 
производит последний огромный пры
жок в куст или под намет снега 
и залегает на лежку. Подобными 
приемами сдвоек, строек и сметок 
заяц сбивает со своего следа пресле
дующую его /ончую собаку, л^су 
и других врагов. Изредка беляк за 
легает около стогов снега, у кото
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рых кормится ночью и которым подъ
еданием часто наносит вред.

Преследуя зайца, охотник учиты
вает его привычки и, издали замечая 

сметки, уверенно идет к логову. Не
смотря на это, добывание беляка 
„троплением“ является делом далеко 
нелегким. Хотя в настоящее время 
и известны повадки зайца,-хотк пло- 
-хая слышимость в снегу и позволяет 
подойти к  нему шагов на 20—30, но 
в густых перелесках, а то и в сплош
ном лесу, беляк легко уходит неза
меченным охотником, под прикры
тием кустов.

Значительно проще добывается 
троплением заяц-русак. В отличие 
от беляка' русак держится в’ мест
ности открытой— в степи, в полях. 
Он никогда не заходит в сплошной 
лес, но очень часто посещает ого
роды, сады, где грызет яблони и ко
черыжки капусты. Чаще всего русак 
залегает в снегу, среди открытого 
поля, около изгороди, наметов снега 
или небольших перелесков. Бывают 
и такие случаи, когда русак прово
дит дневное время под полом гумна, 
амбара или бани. С продвижением 
земледелия на север вместе с полями 
идет русак и в лесную полосу.

Тропить русака (след его продол
говатый, в то время как беляка — 
округлый) значительно проще по
тому, что, залегая на открытых ме
стах, он подпускает легко на рас
стояние ружейного выстрела и, когда 
выскакивает, бывает виден, как на 
ладони, не маскируется кустарником 
и окраской меха. Практика показы
вает, что к напуганному русаку охот
ник может подойти буквально вплот
ную. ■ г

Охота на русака может быть др.» 
бывчивой, а на беляка практически 
обычно мало продуктивна. Охота 
с гончей по русаку труднее, чем по 
беляку, потому что в поле, на от
крытых местах, снег быстрее твер
деет, образуя на поверхности снеж
ную корку— наст. Русак на ней хо
рошо удерживается, легко ходит, 
описывает большие круги, и охот
нику дается на открытой местности 
нелегко. Собака, преследующая его,

в силу своей тяжести проваливается 
в снег больше зайца и быстро усуает.

Промысловые охотники добывают 
русака преимущественно троплением, 
беляка же — расстановкой капканов, 
а часто и других самоловов на его 
тропах, в снегу. Кто бывал зимой 
в местности, богатой зайцами, тот 
вероятно видел. огромные и сильно 
протоптанные лесные дороги зайцев, 
протяжением часто в несколько ки

лометров. Мягкий, рыхлый и глубо
кий снег затрудняет передвижение 
без тропы, и заяц идет на жировку, 
всегда пользуясь тропами, часто об
рекая себя тем самым на верную 
смерть. £

В местности полевой, открытой 
в жизни зайцев и серых куропаток 
наблюдается любопытная связь. В зим
нюю пору се рые куропатки кормятся 
почти исключительно зелеными всхо
дами озимей, выкапывая их из-под 
снега. Когда снег становится глубо
ким и затвердевает сверху, серые 
куропатки становятся неспособными 
к самостоятельной добыче пищи. 
Зайцы, более сильные, легко разры
вают снег и, уходя на день на лежку, 
оставляют свои лунки в пользовании 
серых куропаток. Куропатки ведут 
дневной образ жизни; перелетая и 
перебегая с места на место, они о -з ыс- 
кивают жировки зайцев и питаются, 
склевывая озимь в готовых лунках. 
На ночь по.соседству с кормовыми 
лунками зайцев часто зарываются 
в снег и серые куропатки. Рано утром 
и в сумерки, а иногда и в середине 
дня под снегом, около кормежки 
зайцев, можно находить куропаток. 
Жизнь серой куропатки настолько 
зависит от снежного покрова, что 
в слишком снежные зимы в охотни
чьих хозяйствах куропатки требуют 
особого подкармливания.

Приемы запутывания следа, свой
ственные зайцу, применяются почти 
всеми животными, залегающими в 
снег. Даже медведь, залегающий 
в берлогу, прежде, чем лечь, не
сколько раз „петляет“ и затем де
лает последний гигантский прыжок. 
Утверждают, что его последний след 
в этом случае идет к северу, а вход
ное отверстие смотрит на юг.
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Из птиц, кроме серой куропатки, 
спят в снегу глухари, тетерева, бе
лые куропатки, рябчики. Птицы не 
применяют каких-либо способов мас
кировки следа, но иногда бросаются 
в снег, прямо с полета залегая в снеж
ные „лунки“. Лисы и другие хищники 
разыскивают добычу по но^ам и в тех 
случаях, когда птицы дают след, 
легко находят их лунки. В дневную 
пору залегание в лунки используется 
и охотниками.

Снег дает пристанище, конечно, не 
только промысловым животным, но 
и целому ряду мышевидных грызу
нов, которые проводят зиму в своих 
снежных норках, как в сложной си
стеме лабиринтов, выходя на кор
межку на поверхность снега лишь 
по ночам. Мелкие, как прострочен
ные, следы лесной мыши привлекают 
к себе лисицу, горностая и других 
хищников.

Наступление зимы вызывает в жи
вотном мире целую серию любопыт
ных новых изменений. Белки, бурун
дуки и другие грызуны заготовляют

запасы пищи. Белые куропатки и 
зайцы меняют свой наряд. В горных 
местностях, в связи с выпадением 
снега, наблюдается часто переселе
ние животных. Горный козел, серны, 
косули, хищники, преследующие их— 
барс и ирбис, медведи и другие спу
скаются с вершин вниз, где теплее 
и где снег мельче. В связи с недо
статком пищи на севере зимой часто 
происходят перекочевки животных. 
Переселение леммингов, белок, сонь, 
водяных крыс и зайцев вызывают 
переселение россомах, волков, лис, 
песцов, горностаев, рысей, хищных 
гітиц и других животных. -

„Лесная газета“, написанная на 
снегу, позволяет много, прочесть 
о жизни промысловых животных, об 
их сложных биологических взаимо
отношениях и о том, как влияло 
рождение снега на бнешнйй вид и по
вадки животных. Много стало изве
стно науке через чтение „лесной га
зеты“, но также много может от
крыть новых данных о жизни в снегу 
и на снегу внимательный следопыт.



И З  И С Т О Р И И  Д А Р В И Н И З М А

А. ПОТЕХИН, М. КОРСАКОВ

В конце 50-х годов прошлого века 
произошло крупнейшее событие в ис
тории естественных наук— появилась 
теория Д а р в и н а  о происхождении 
видов.

Дарвин положил конец воззре
нию на виды животных и растений, 
как на ничем не связанные, случай
ные, „богом созданные“ и неизме
няемые, и впервые поставил биологию 
на вполне научную почву, установив 
изменяемость видов и преемствен
ность между ними...“’

С первых же дней своего суще
ствования теория Дарвина получила 
колоссальную известность. Не было 
такого культурного общества, где так 
или иначе не говорили бы о новой 
теории. Весь научный мир разделился 
на два лагеря: лагерь противников 
учения Дарвина и лагерь сторонников 
его.

- В лице К. А. Т и м и р я з е в а  и не
большого числа других молодых та
лантливых ученых дарвинизм получил 
надежных защитников в России. В 
1863 г. в „Русском вестнике“ публи
куется статья Р а г и и с к о г о „ Цветы 
и насекомые“, в которой автор дока
зывает справедливость выводов Д ар
вина об естественном и искусствен
ном отборе.

Через год выходит в переводе того 
же Рагинского и сама книга Ч а р л ь з  
Д а р в и н а  „Происхождение видов 
путем естественного отбора“. Появле
ние этой книги было отмечено в пе
риодической печати тремя статьями. 
Одна статья—А н т а н о в и ч  а—в „Со
временнике“ содержала. краткий об
зор „Происхождения видов“ и была

* Л е н и н, Полное собр. соч., т. I, стр. 62.

написана в сочувственном тоне. Дру
гая статья была напечатана в трех 
последних книжках „Отечественных 
записок“ за 1864 г. Подписана она 
была скромными буквами: „K. T.“ 
и носила название „Книга Дарвина, 
ее критики и комментаторы“. Автором, 
скрывавшимся, под буквами „К. Т.“, 
был Климентий Аркадьевич Т и м и 
р я з е в .  На многих страницах, со 
страстностью настоящего борца за ма
териалистическую. науку, Тимирязев 
доказывал правильность выводов Дар
вина. Наконец, третья статья, поме
щенная в „Русском слове“, принад
лежала публицисту Д. И. Писареву.

В 1855 году выходит в свет книга 
Д а н и л е в с к о г о  „Дарвинизм“, в ко
торой автор выступает с резкой кри
тикой самых ценных основ дарви
низма. Этот труд Данилевского веро
ятно не получил бы широкой извест
ности, если бы в 1887 г. последователь 
Данилевского — Страхов в январском 
номере „Русского вестника“ не поме
стил статейку „Полное опровержение 
дарвинизма“, затрагивая деятельность 
ставшего уже известным дарвиниста 
Тимирязева.

В ответ на книгу Страхова профес
сор Тимирязев читает в Политехни
ческом музее (в Москве) публичную 
лекцию, на которой подвергает раз
бору книгу Данилевского и дает ей 
полное опровержение. Лекция встре
чает неистовый восторг слушателей.

Полемика, возникшая вокруг книги 
Данилевского, привлекла внимание 
широких кругов русской интеллиген
ции.

Вслед за публичным выступлением 
Тимирязева вышла книжка С т р а х  о-
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в а „Всегдашняя ошибка дарвини
стов“.1

Эта статья объявила дарвиновское 
учение бессистемным, а его сторон
ников — непоследовательными.

В виде заключительного аккорда 
прозвучал ответ Т и м и р я з е в а :  „Бес
сильная злоба антидарвинистов“, в ко
тором автор сумел прекрасно раскрыть 
всю ненаучность выпадов против уче
ния Дарвина.

„Происхождение видов“ Дарвин 
заканчивает следующими словами: 
„Есть величие в этом воззрении, по 
которому жизнь с ее различными 
проявлениями творец первоначально 
вдохнул в одну или ограниченное 
число форм; и между тем как наша 
планета продолжает описывать в про
странстве свой путь согласно неиз
менным законам тяготения, из такого 
простого начала возникали й продол
жают возникать несметные формы, 
изумительно совершенные и пре
красные“. Противники дарвинизма, а 
в особенности духовенство, исполь
зовали эти слова для утверждения 
религиозности воззрений Дарвина^

В письме к Г е к е л и  Дарвин объ
ясняет эти слова желанием сказать то, 
что „способ происхождения организ
мов для нас совершенно неизвестен“. 
Таким образом,'этим традиционным 
выражением он заменил понятие о то
гда еще загадочном для естество
знания явлении,

1 „Русский вестник“ декабрь 1887 г.

На вопрос Ляйеля о том, что могло 
бы убедить Дарвина в существовании 
цели в природе (суть божественного 
предначертания), Дарвин,как строго 
последовательный естествоиспыта
тель, ответил: „Если бы я видел, как на 
землю спускается ангел, чтобы на
учить нас добру, и если бы его видели 
также и другие люди, так что я был 
бы убежден в том, что я не сошел 
с ума, то тогда бы я верил в пред
намеренность. Но ведь это — детские 
бредни“ А на прямо поставленный 
вопрос, почему он отверг библейское 
сказание о творении, Дарвин отве
тил кратко, но выразительно: „Нет 
фактических доказательств“.

Напрасны были попытки буржуазии 
объявить дарвинизм своим. Этот класс 
нуждается в религии для поддержа
ния своего политического господства., 
Вот откуда развилась ненависть к уче
нию Дарвина и многочисленные из
вращения дарвинизма в буржуазной 
науке. Дарвинизм несовместим с ре
лигией и идеалистическим пониманием 
природы. В год выхода в свет основ
ного труда Дарвина, в декабре 1859 г., 
Энгельс писал Марксу: „В этой обла
сти телеология не была еще разру
шена, а теперь это сделано“.1

Истинным наследником и двигателем 
дарвинизма является наша советская 
наука, свободная от религиознойфаль- 
ши, наука победившего пролетариата.

1 Э н г е л ь с  — Письмо к Марксу, .около 
12 декабря 1859 г.

/
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Преподавание дарвинизма в СССР 
и за рубежом

В 1925 году в Америке произошло собы
тие, взволновавшее общественную мысль Но
вого Света. В Североамериканском штате Те- 
несси судили учителя средней школы—Скопса 
за то, что он осмелился рассказать ученикам 
о теории Дарвина й о происхождении чело
века от животного. Преподавание эволюцион
ной теории запрещено законом более чем в де
сяти североамериканских соединенных штатах. 
Губернатор „прославившегося“ штата Тенесси 
утвердил специальный билль о преподаваний 
дарвинизма, в котором указано; „Должно счи
таться незаконным для всякого преподавателя 
университетов, нормальных школ и всех дру
гих общественных школ штата, которые со
держатся целиком или частью зи счет его школь
ных фондов, преподавать теорию, которая от
рицает историю божественного происхождения 
человека, как она излагается в библии, и учиг, 
вмест*» этого, что человек происходит от жи
вотного низшего порядка“.

Во время обезьяньего процесса (так про
звали суд над учителем Скопсом) в город Дай
тон съехались любопытные из различных шта
тов Америки. Обвиняя .преступника“ Скопса, 
некий Брайан выступил перед судом с биб
лией, как „фундаментом жизни“ в руках. 
Однако в своей обвинительной речи и в от
ветах на вопросы защитников Брайан обнару
жит полное невежество не только в естество
знании, но также-в... библии. По выражению 
знаменитого сатирика Бернарда Шоу, город 
Дай гон, где происходил „обезьяний процесс“, 
оказался посм'ёшищем. Несмотря на провал 
обвинителя и отсутствие состава преступле
ния, буржуазный суд вынес учителю-дарви- 
нисту приговор.

Такое нетерпимое отношение к дарвинизму 
наблюдается во всех буржуазных странах.

В фашистских Германии й Италии дарви
низм запрещен в школах совершенно. Вместо 

-дарвинизма, введено расоведение — предмет, 
целиком построенный на фашистской идеоло
гии. Аналогичное отношение к дарвинизму 
наблюдается в школах Болгарии. Приведем 
случай,характеризующий это отношение. В бол
гарской газете „Свободомыслящий* от 15 авгу
ста 1Ь32 года сообщается о том, что против 
учителя Тодорова (село До..на-Байя и Ихтима- 
неско) составлен обвинитель ый акт за № 9534. 
где указывается его вина, заключающаяся в том, 
что Тодорув объяснил учащимся происхожде
ние человека от обезьяны.

Преследование учителей-дарвинистов про
исходит здесь официально, по указанию ми
нистра просвещения. В тех случаях, когда бур
жуазная школа допускает преподавание дар
винизма, из учения Дарвина кощунственно 
выхолащиваются самые основы его, составляю
щие краеугольные камни эволюционной тео
рии. Дарвин преподносится ученикам только 
как автор одной из многих теорий эволюции, 
но не как бессмертный революционер в области 
естественных наук.

В Советском Союзе, как ни в одной стране 
мира, Дарвин пользуется огромной популяр
ностью, вниманием и любовью. Как известно, 
палеонтология, систематика, экология, зоогео
графия и другие науки, преподаваемые в со
ветских естественно-научных учебных заведе
ниях, развивают идеи эволюции органического 
мира. В этом году введен специальный курс 
дарвинизма во всех высших учебных заведе
ния, где предмет обучения связак с живой 
природой. Дарвинизм введен также в ву
зах, где изучаются науки прикладного значе
ния, например, зоотехника, агрономия, ветери
нария. Изучение дарвинизма начинается со 
школьной скамьи. Девятые классы наших 
школ в течение целого года изучают дарви
низм.

Для нас дарвинизм является ценнейшей 
~ естественно-научной основой понимания окру

жающей природы — ее происхождения и раз
вития. Но не только в этом заключается вели
кая ценность этой замечательной теории. 
Лучшие ученые нашего Союза, основываясь на 
дарвинизме и развивая его, ведут борьбу за 
создание новых форм животных и растений, 
нужных для расцветающего социалистического 
хозяйства.

Вот почему мы, истинные наследники Дар- 
пина, изучаем его труды от школьной скамьи 
до полной научной зрелости.

V А . Гелы ит еин

Ранний человек в Палестине
Последними раскопками в Вифлееме обна

ружены остатки вымершей фауны очень древ
него происхождения, относящиеся, повидимому, 
ко времени раннего плейстоцена и создающие 
связующее звено между '»плейстоценом Азин 
и восточной Африки. Между прочим там впер
вые найдены остатки слона, о существовании 
которого в Палестине дЬ сих пор не было из
вестно, а также части скелета Hipparion’a 
(уменьшенная форма лошади), ранее известного 
по различным отложениям третичной эры
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в Азии, в Индийском плейстоцене и в плей
стоценовых отложениях Восточной Африки. 
Но самое замечательное — это то, что при этих 
же раскопках обнаружены показатели жизни 
здесь раннего человека. На это указывают 
примитивнейшие каменные орудия, найденные 
среди гравия. Это открытие имеет крупное 
научное значение и предоставляет новые данные 
о географическом распространении раннего 
человека.

Дрессировка пчел

На основах учения И. П. Павлова об услов
ных рефлексах оказалась возможной дресси
ровка пчел в части, касающейся посещения 
ими тех или других медоносных растений. 
Пчел кормили сахарным сиропом с примесью 
какого-либо эфирного масла. Тонко разбираю
щиеся в различных ароматах пчелы, приучен
ные дрессировкой к определенному запаху, не
изменно прилетали к ящику, смазанному этим 
эфирным маслом, безошибочно распознавая его 
среди ряда других.

У нас, в СССР, этой интереснейшей рабо
той занимается Научно-исследовательский ин
ститут пчеловодства Наркомзема.

Еще в 1929— 1930 гг. опыты, проведен
ные А. Г у б и н ы м  и Н. С м а р а г д о в о й ,  
доказали, что вполне возможно руководить дея
тельностью пчел вне улья, посылая их на то 
или другое растение для опыления или сбора 
нектара.

Для этого нужно только кормить пчел в те
чение некоторого времени сахарным сиропом 
с ароматом того растения, на которое жела
тельно их направить, или поставить около 
улья соответственные цветы, обрызганные са
харным сиропом. После этого начинается регу
лярное посещение этих цветущих растений.
А. Губину и Н. Смарагдовой удавалось даже 
посылать пчел на такие цветы, которые обычно 
совершенно не посещаются пчелами (P y ra th ru m  
corym bosum  W ilbdJ.

Особенно блестящих результатов добился 
Институт в 1936 г., когда его работы получили 
особенно широкий размах в связи с постано
влением правительства и партии от 3 марта 
1936 г. о широчайшем использовании пчел 
в поднятии урожайности клевера. Так, напри
мер, чрезвычайно важной задачей представляется 
улучшение опыления красного клевера в целях 
повышения урожайности семян. Дрессировка 
пчел на красный клевер повысила посещае
мость клевера пчелами во много раз. Р о з о 
в ым и С а х а р о в ы м  были проведены также 
удачные опыты с перекрестной дрессировкой 
двух пород попеременно на красный клевер и 
вереск. Достигнутые результаты могут служить 
ярким примером того, как у нас в СССР полу
чают практическое использование чисто-теоре
тические научные изыскания.

Кладбище ихтиозавров
Известно, что в далекие геологические вре

мена значительная часть нынешней суши была 
покрыта водой, и, наоборот, там, где сейчас 
простираются необъятные воды морей и океа
нов, во многих местах была суша.

Естественно, что ископаемые из числа давно 
вымерших морских животных находятся именно 
на тех участках суши, которые когда-то были 
под водой и затем поднялись над ее поверх
ностью. В этом отношении большой интерес 
представляет собою район близ Гольцмадена 
в Германии. 130000 000 млн. лег назад на этом 
месте находилась бухта Юрского океана. Здесь 
в отложениях леаса-ипсилон,1 в большом коли
честве прекрасно сохранились остатки доисто
рических животных, главным образом ихтио
завров. В некоторых случаях на горкой породе 
с большей или меньшей отчетливостью видны 
отпечатки кожи погибшего в данном месте жи
вотного. Обыкновенно кожа и мягкие части 
погрузившегося на дно трупа быстро уничто
жаются или напавшими на животное врагами» 
или же, если оно погибло по какой-либо дру
гой причине,—мелкими обитателями дна мор
ско го , жадно набрасывающимися на лакомую до
бычу; сотни и тысячи сидящих там крабов по
едают труп, разрывая кожу и срывая с костей 
мясо. ^

Иначе обстоит дело в Гольцмадене. Создается 
впечатление, будто какая-то неведомая сила 
убивала здесь ихтиозавров и отстраняла от ах. 
трупов крабов и других животных. Все это 
привело к убеждению, что гольцмаденская бух
та была местом массовой гибели животных — 
подлинной „долиной смерти“ на дне Юрского 
океана. Предполагают, что в тине развивался 
какой-нибудь яд, напр., серо-водород. Такая 
тина не могла служить убежищем для крабов 
и прочих живых существ, почему трупы погиб
ших животных и оставались здесь нетронутыми. 
Вода этой мелкой бухты, быть может, оставалась 
не ядовитой, пока тина лежала спокойно на 
дне. Образуя внутри себя ядовитые газы. Не 
когда разражалась буря или стая ихтиозавров, 
гоняясь за рыбами или быстро плавающими 
осьминогами, врывалась в бухту,— тина на дпе 
взбалтывалась и серо-водород, выделяясь в боль
ших количествах из глубины толстого зыбкого 
слоя, отравлял воду. В результате погибали 
все животные, трупы которых оказывались за
тем погребенными в тине, на дне бухты.

»Кладбище ихтиозавров“ у Гольцмадена 
представляет собой крупную.Ценность для изу
чения эволюции животного мира. Раскопки ве
дутся здесь с большой интенсивностью и Со
провождаются все новыми и новыми находками 
остатков этих гигантских ископаемых живот
ных.

Ф . LU .

1 Леас — одно из подразделений Юрской 
формации. Эти подразделения разбиты в свою 
очередь на подразделения, обозначаемые бук
вами греческого алфавита в последовательном 
порядке. .Ипсилон“ — пятая буква алфавита 
и .леас-ипсилон* — пятый слой.



НАУЧНАЯ ХРОНИКА
М узей дарвинизм »

Три года тому назад при 
Государственном институте на
учной педагогики в Ленинграде 
был организован Музей зволю- 
циснной теории. Экспонаты 
Музея приспособлены к пони
манию школьников старших 
классов.

Музеем эволюционной теории 
широко пользуются педагоги, 

'дреподаюпЫе курс дарвинизма 
в ленинградских школах. Для 
педагогов при Музее устраи
ваются лекции, на которых со
общаются методические основы 
изложения отдельных проблем 
дарвиновской теории. После 
лекции педагоги-дарвинисты 
осматривают Музей.

Музей открывается предшест
венниками Дарвина. На витри
нах разложены титульные листы 
первоизданий и наиболее попу
ляр! ые цитаты Бюффона й Ла
марка. На фотографиях изобра
жены животные, восстановлен
ные по методу Кювье. В отделе, 
посвященном биографии Дар
вина, с 'оит глобус, некотором 
нанесен маршрут кругосвет
ного путешествия на корабле 
„Бигль“. Фотографии и хроно
логические таблицы научных 
работ рисуют развитие науч
ной деятельности Дарвина. В 
этом же отделе посетитель Му
зея найдет материалы о после
дователях дарвиновской теории 
и об отношении к дарвинизму 

( буржуазной науки.
Остальные разделы Музея 

иллюстрируют важнейшие про
блемы эволюционной теории. 
На многих сельскохозяйствен
ных растениях и животных де
монстрируются результаты ис
кусственного отбора. На насе
комых, рыбах и птицах пока
заны различные типы приспо
соблений, развитие которьх 
объяснено Дарвином в его за
мечательно й теории естествен
ного отбора.

Как известно, Дарвин для 
обоснования своей теории со
вершал экскурсы в злогеогра- 
шию и палеонтологию. При

меры, которые приводил уче
ный, . воплощены в музейных 
экспонатах. Большой интерес 
представляет филогенетическое 
дерево, дем нстрирующее род
ственные связи между отдель
ными группами животных и 
растений. f

Специальный отдел Музея 
посвящен вопросу происхожде
ния человека.

В прошлом году, помимо 
педагогов и студентов пе/аго- 
гичеслих вузов, Музей эволю
ционной теории посетилосвыше 
4000 школьников девятых клас
сов. Это — очень небольшая 
ц'фра. Музей заслуживает 
большей популярности.

Из расширенного методичес
кого кабинета Музей должен 
превр'титься в массовый, по
стоянно посещаемый Музей 
дарвинизма.

Ж ивотны й т и р  С С С Р
Зоологический институт Ака

демии наук СССР приступил 
к изданию большого т.руда под 
названием .Животный мир 
СССР. Обзор фауны территории 
СССР и отчасти прилегающих 
стран на эколого-фаунистиче- 
ской и зоогеографической 
основе“. Целью этого труда 
является ..„создание картины 
животного населения Союза 
Советских Социалистических 
Республик в динамике совре
менного существования и исто
рического развития этого насе
ления; и эта картина должна 
быть дана в форме, с одной 
стороны, строго научной, с дру
га й — общепонятной для чита
теля с высшим и повышенным 
средним образованием“.

Все издание рассчитано на 
4 больших тома и должно быть 
закончено в 1938 году. Первый 
том, содержащий ис.орич ское 
и географі ческое введение и 
общий систематический обзор 
фауны по группам (1935, стр. 
8ѵ6, с 226 рис. и фотографиями, 
цена в переплете 17 руб.), уже 
вышел. В этом томе помещены 
очерки третичной истории на

земной фауны СССР (П. В. Се- 
ребровский), четвертичного пе
риода и его фауны (В. И. Гро
мова и Г. Ф. Мирчанко), после
ледникового формирования со
временной фауны и воздействия 
человека на природу (П. В. Се- 
ребровский), ландшафтные зоны 
СССР (Л. С. Берг) и ряд статей 
многочисленных авторов по всем 
группам животного мира СССР. 
В очерке каждой группы при
водятся сведения о числе из
вестных видов этой группы на 
земном шаре вообще и в СССР 
в частности, отмечается степень 
изученности группы у нас в 
СССР и дается краткий зоогео- 
графический и экологический 
(о связи распространения с 
окружающей средой) анализ ее. 
Просматривая этот том, чита
тель невольно убеждается, что 
нам еще недостаточно хорошо 
известен животный мир нашей 
родины и что в этом отноше
нии предстоит еще огромная 
работа десятков и сотен нойых 
исследователей-зоологов.

Следующие тома будут по
священы описанию животного 
мира СССР по отдельным гео
графическим зонам (тундра, лес
ная область, степи, пустыни, 
горы), а также животному миру 
морей и океанов, омывающих 
СССР.

Новый труд Академии наук 
является полезнейшим справоч
ником для всех так или иначе 
соприкасающихся в своей дея
тельности с животным миром, 
а также вообще для любителей 
природы, преподавателей есте
ствознания и учащихся.

Еси п о в

С ти м ул и р о вани е  п и т а 
ния ры б со л евы м и  
ван н ам и

При проведении опытных ра
бот в лаборатории сектора бо
лешей рыб Всероссийского 
научно-исследовательского ин
ститута прудового рыбного хо
зяйства замечено, что каоиы, 
находящиееся под опытом, после
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иыдерживания их в ваннах с 
раствором повяренной соли наи
более жадно набрасывались на 
даваемую им пищу. Это наблю
дение дает нам право делать 
предварительный вывод, что 
кроме антипаразитарного дей
ствия, с целью которого и 
применяются солевые ванны, 
эти же ванны видимо влияют 
и на пересгальтику кишечника 
карпа, вызывая усиленное пот
ребление ПИЩИ.

Новое к о р т о в о е  
р астен и е

Всесоюзный институт расте
ниеводства провел исключи
тельно интересные работы по 
получению нового питательного 
кор ового сорта — люпина, хо
рошо произрастающего на бед
ных песчаных почвах. Обычно 
люпин высевается как зеленое 
удобрение, и посевы его запа
хиваются для улучшения каче
ства почвы. Несмотря на боль
шое содержание в люпине бел
кового вещества, он не мог быть 
использован на корм: из-за го
речи животные его не ели. Хи
мическая лаборатория Инсти
тута занялась исследованиями 
люпина и открыла способ рас
познавания горечи в каждом 
отдельном зерне его без ущерба 
для его всхожести. Проанали
зированное зерно прорастает и 
дает нормальное растение. Было 
проделано множество анализов, 
в результате которых удалось 
выделить несколько зерен лю
пина без горечи. Эти зерна от
личаются сладким вк.сом. От 
выделенных в 1931 году четы
рех зерен люпина, не имеющих 
гор.чн, в следующем—1932 году 
было получено уже 679 зерен, 
весивших 100 г , в 1933 г.—20 к г  
зерна, в 1934 г.—13 ц  и в 
1935 г.—500 ц семян. Таким 
образом был выделен новый 
сорт люпина, лишенный горечи.

Люпин используется не толь
ко для удобрения, но и в ка
честве ценного кормового ра
стения.

Нынешней весной на участ
ках хат-лабораторий в одинна
дцати колхозах Пестовского и 
Уторгошского районов уже по
сеян люпин, лишенный горечи 
и содержащий втрое больше 
белковых веществ, чем другие 
силосные растения. В иекото- 
кых случаях силос с люпином 
зям^нчег концентрированные 
корма.

Семена нового сорта люпина 
в настоящее время размножа
ются в совхозах Черниговского 
Сортсемтреста на площади в 
3^2 тыс. га.

7000 об разц о в  р астен и й
За последнее время в Отдел 

новых культур Всесоюзного 
института растениеводства из 
многих стран мира поступило 
свыше 7000 образцов семян и 
растений для испытания их в 
почвах различных климатиче
ских районов СССР. С февраля 
до перьых чисел июня с. г. 
директор Института академик
Н. И. Вавилов получил свыше 
400 образцов пшеницы. Кроме 
того, поступили семена хинного 
дерева и льна, черенки плбдо- 
вых деревьев, семена декора
тивных и других растений.

Департамент сельского хозяй
ства и лесоводства в Гонолулу 
(Г авайские острова — США)
прислал Институту партию 
эвкглиптов-цитриадоров для со
ветских субтропиков. Образцы 
хинного дерева доставили Во- 
сточно-африканскзя сельскохо
зяйственная опытная станция в 
Танганайке, Институт им. Па
стера в Индо-Китая, Институт 
хинных плантаций в Бенгалии 
(Индия) и др. Из Новой Зелан
дии получены образцы ново
зеландского льна. Семена пря
дильного растения получены от 
Токийского университета, из 
Кантона (Китай), Бомбея (Индия) 
и др. Семена риса присланы из 
Китая, с о. Ява, из Египта, Мек
сики, с о. Цейлон и др.

Ог общества плодоводства в 
Англии в Институт поступил 
новый гибрид, полученный от 
скрещивания груши с айвой, 
a іакже черенки вишен, яблонь 
и абрикосов. От департамента 
земледелия США поступили се
мена сахарного тростника.

Полученные семена и черенки 
о травлены на опьпные станции 
Института в Средней Азии, 
в южных и субтропических 
районах Советского Союза.

Э кспедиция по изучению  
н асл ед ств енн о сти

Кафедра генетики животных 
Ленинградского Государствен
ного универейтета под руковод
ством проф. А. П. Владимир
ского организовала в этом году 
весьма интересную экспедицию 
по изучению динамики мута
ционного процесса в природ
ных условиях. Участники экспе

диции недавно возвратились 
в Ленинград и приступили 
к обработке собранных мате
риалом. Экспедиция состояла 
из трех отрядов.

Первый отряд посвятил свои 
работы наблюдениям над раз
множением ліухи-дрозофилы, 
развевающейся на гниющих 
плодах. Как известно, дрозо
фила является тем организмом, 
на котором наиболее удобно 
изучать законы наследствен
ности. Большинство данных 
современной генетики добыты 
именно на этом материале. 
В течение года дрозофила дает 
до 20 поколений и не требует 
особого ухода за собой. Она 
отличается большим разнооб
разием форм, благодаря чему 
на ней легко удается наблю
дать наследование признаков.

Изучение наследственных 
признаков дрозофилы произво
дилось в различных географи
ческих условиях: в Ташкенте, 
Ферганской долине, Самарканде, 
Алма-Ате, Москве, Саратове, 
Горьком и Витебске, в высоко
горных районах и в низмен
ности. Удалось установить, что 
в различных географических 
условиях дрозофила имеет раз
личные наследственнные при
знаки. Отряд собрал около 
двадцати рас дрозофилы, с ко 
торыми будут производиться 
всевозможные скрещивания.

Второй отряд экспедиции— 
кафедры генетики животных— 
отправился в животноводческие 
хозяйства Череповецкого райо
на, где занимался анализом 
анормальных явлений при раз
множении свиней. В числе но
ворожденных поросят встре
чаются иногда поросята с ка- 
кйми-нибудь уродствами: с моз
говой грыжей, без шерсти, 
с заячьей губой или лишними 
пальцами. Поросята с наслед
ственными уродствами почти 
всегда погибают, приносят убы
ток хозяйству. Участники 
экспедиций подвергли тщатель
ному анализу и изучению ка
ждый случай такого уродства, 
чтобы установить его причину.

Третий отряд экспедиции ра
ботал в Средней Азии по изу
чению причин бесплодия гибри
дов рогатого скота: помесей 
двугорбых и одногорбых вер
блюд в, овец, ослов и других 
животных, которые при скре
щиваний перестают давать по
томство.

Собранные отрядами экспе
диции материалы будут азу-
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чаться в лабораториях универ
ситета. В процессе этого изу
чения можно 6j дет дать те или 
иные решения поставленных 
проблем наследственности.

У с п е х и  светол ечен и я
В области светолечения за 

последние годы достигнуты 
крупные успехи. Ультрафиоле
товыми лучами, применявши
мися еще совсем недавно исклю
чительно' при кожных заболе
ваниях, стали успешно пользо- 
ваться и при лечении туберку
леза, а в настоящее время сни 
применяются уже более чем при 
150 различных заболеваниях.

Но совершенно новее откры
тие в этой области сделано 
у  нас, в СССР, в результате 
работ, проведенных в ряде кли
ник и больниц. Дело касается 
лечения острых воспалительных 
и инфекционных болезней. В 
частности метод лечения кру
позного воспаления легких боль
шими дозами ультрафиолетовых 
лучей успешно испытан в Пер
вой и Пятой московских город
ских больницах.

Благоприятные результаты 
достигнуты также при лечении 
этим способом р жистого во
спаления и брюшного тифа, 
а в клинике детских болезней— 
скарлатины и коклюша.

Э кспедиции по изучени ю  
зем ной коры

В Ленинград возвратились 
геолого-петрографические экс
педиции Научно-исследователь- 
ского института земной коры 
при ЛГУ. Работы экспедиции 
производились в Мугоджарских 
горах, на Кольском полуострове 
и в Абхазск. й автономной рес
публике. В Мугоджарах участ
ники экспедиции изучали пе
трографическое строение гор, 
связанное с залеганием полез
ных репных ископаемых южной 
части Урала. В институт доста
влены богатейшие коллекции 
горных пород, которые будут 
обрабатываться.

На Кольском полуострове 
участники экспедиции посвя
тили свои работы изучению 
пегматитовых жил и вопросам, 
связанным с пегматитовым про
цессом остывания магм. Как 
известно, эти процессы явля
ются важнейшими в образова
нии ряда руд, в том числе л 
руд редкоземельных металлов. 
Экспедиция выявила ряд новых 
горных пород, выясняющих ге

незис важнейшего промышлен
ного района — Афрнканды.

В Абхазии экспедиция вела 
свои работы в двух направле
ниях: детально выяснялась стра
тиграфия меловых отложений 
в бассейне реки Бзыбь и про
должались прошлогодние ра
боты по наблюдению над мине
ральными источниками в верх
ней части бассейна Бзыби. Одно
временно велись исследования 
общегеологического и гидро
геологического строения водо
раздельной части Главного Кав
казского хребта в районе Сан- 
чарского месторождения.

Работами экспедиций руково
дили академик Ф. Ю- Л е в и н -  
с о н - Л е с с и н г ,  профессора 
С. М. К у р б а т о в, А. А. П о л- 
к а н о в, А. С. М о и с е е в .  
Экспедиции работали в течение 
трех месяцев.

У к р а те р а  действу»  
ю щ его  в у л ка н а

Исключительно смелое восхо
ждение на вулкан во время его 
гзвержения совершил вместе 
с тремя туристами начальник 
вулканологической станиии на 
Камчатке т. Меняйлов. 19 июля 
палатку, которую они рузбили 
на высоте 3000 м, обсыпало пе
плом; ночью на с еверо-вос точ
ный склон излился поток лавы; 
сопка переживала момент вул
канической активности. 20 ию
ля исследователи были сви
детелями того, как из централь
ного кратера вылетали раска
ленные „бомбы“. Наблюдалась 
также пульсация выбросов из 
трещин и других кратеров. 
Во время спуска произошло 
землятрясение, и по склону, 
опережая отважных исследова
телей. покатились раскаленные 
»бомбы“.

За последние годы строение 
кратера сильно изменилось.

З а г а д к а  ш аровой  
молнии

В период летних гроз слу
чается наблюдать весьма редкое 
явление природы—так называе
мую шаровую молнию. Во время 
сильного дождя, обычно совер
шенно вкезапно, появляется ша
ровая молния, имеющая гео
метрически круі лую форму, 
благодаря которой она и полу
чила свое название »шаровой“. 
Чаще всего наблюдатели отме
чают шаровые молнии величи
ной с кулак. Очень часто шар

молнии имеет ослепительно бе
лый цвет; реже — она обладает 
йрко-желтой, синей и оранже
вой окраской. Иногда можно 
наблю тать, как высоко вверху,, 
между дождевыми тучами, вдруг 
появляется яркий диск шаровой 
молнии, быстро спускающийся 
вниз, к земле. Спустившись 
до высоты 2—3 м  от поверх
ности земли, шаровая молния 
медленно плывет, увлекаемая 
воздушными течениями. Встре
тив на своем пути препятствие, 
она обычно с оглушительным 
треском разрывается. Иногда 
шаровая молния влетает через 
раскрытое окно в комнату, ме
дленно движется и исчезает 
в печке или раскрытой двери. 
Во время полета шаровой мол
нии слышен сухой треск; в воз
духе чувствуется запах озона. 
Долгое время ученые тщетно 
пытались проникнуть в загадку 
ее природы. Лишь совсем не
давно американскому физику 
Штейнменцу удалось в усло
виях лаборатории искусственно 
получить шаровую молнию. Со
ветский физик А. Москвин раз
работал способ лабораторного 
получения шаровых молний, 
предложенный Штейнменцом. 
В цилиндрический стеклянный 
сосуд, наполненный аргоном, 
вставлялись два электрода: верх
ний, сделанный из платины, 
и нижний — натриевый. Оба 
электрода находились на рас
стоянии 120 м м  друг от друга. 
Исследователь включал элект
рический ток большого напря
жения и наблюдал, как вблизи 
поверхности электродов (чаще 
всего у нижнего, натриевого) 
возникали ярко-светящиеся ша
ровидной формы маленькие 
сгустки, которые медленно дви
гались по направлению к дру
гому электроду и бесшумно 
исчезали. Это и были шаровые 
молнии. Иногда светящиеся 
шарики появлялись у верхнего 
платинового электрода, а иног
да — и в пространстве между 
электродами. Когда содержа
щийся в цилиндре аргон искус
ственно загрязнялся воздухом, 
можно было наблюдать массовое 
появление молний, имевших 
очень маленькие размеры. При 
создании больших установок, 
с мощным напряжением элек
трического тока, можно будет 
искусственно получать шаровые 
молнии, по своим размерам не 
уступающие естественным ша
ровым молниям, наблюдаю
щимся в природе.



„ К Л А С С И К И  Е С Т Е С Т В О З Н А Н И Я “  В  С О В Е Т С К И Х  И З Д А Н И Я Х

В 1933—1936 гг. при Ленинградском отде
лении Института философии И. Я. Колубов- 
ским и М. С. Львович составлялась библио
графия советской литературы по истории 
науки, насчитывающая сейчас свыше 1000 кар
точек. В настоящее время особенно подробно 
разработай и подготовлен к печати первый 
отдел этой библиографии — „Основоположники 
физико-математических наук и естествознания 
в советских изданиях за 20 лет Октября“, 
включающий свыше ЗіО названий. Этот спи
сок ясно показывает, какое внимание уделя
лось советской властью изданию основных 
тексюв по истории науки. Можно смело ска
зать, что количество соответствующих книг, 
выпущенных после Великий социалистической 
революции, значительно превышает все, что 
было сделано в том же направлении за весь 
мредшествующий период существования рус
ской научной литературы.

Если ранее выпуск классических произве
дений по естествознанию производился от слу
чая к случаю и в значительной степени являлся 
делом известного геройства переводчиков или 
риска книгопродавиев-издателей, то теперь в та
кого рода издания внесены твердые плановые 
начала. Серия „Класси: и естествознания“ на
чала выпускаться Госиздатом в первые же 
годы существования совете> ой власти; в на
стоящее же время она перешла в ведение ряда 
.крупнейших типизированных издательств (глав
ным образом Гос. техн.-теор. изд-ва, работаю
щего по широкому плану; на ряду с ним раз
вертывают деятел ность в том жх іаправлении 
Виомедгиз и Селякозгиз). Вместо выпускав
шихся раш.ше тощих книжечек, содержащих 
иочти один голый текст с самыми краткими 
вредисловиями, » ы перешли теперь к фунда
ментальным изданиям, снабженным обширными 
вступительным-: статьями, к ммснтариямг, при
мечаниями и подчас научной библиографией. 1 
В таком порядке издаются сейчас такие авторы, 
как Г а л и л е й  (в Ь-34 г. іышел I т. .Сочи
нений“), К е п л е р  („Новая степ ометрия вин
ных бочек...“, 1935), Э й л е р  („Введение в ана
лиз бесконечно-малых“, т. 1, 1936; „Метод на
хождения крирых линий, обладающих свой
ствами максимума, либо минимума, или реше
ние изопериметрической задачи, взятой в самом

1 Напр., указатель литературы, приложен
ный к „Размышлениям о метафизике бес. о- 
р.еч..о-ма ых* Карно, выдержавшим дна изда
ния: в ІьЗЗ и 1936 г.

широком смысле“, 1934; »Новая теория дви
жения луны“, 1934), Г а л у а  („Сочинения*. 
С приложением статьи П. Д ю п ю и  „Жизнь 
Эвариста Галуа“, 1936), Ф а р а д е й  („Исто
рия свечки“. Под общ. ред. А. Максимова. Гос. 
антирел. изд-во, 1936), Р е н т г е н  („О новом 
роде лучей“, 1933).

Для интересующихся историей и современ
ным состоянием математики и физики осо
бенно интересны и удобны д..я пользования 
тематические сборники: .О  квадратуре круга“ 
( А р х и м е д  — Г ю й г е н с  —Л а м б е р т—Л е- 
жа нд р ) ,  „Классические космогонические ги
потезы“ ( Ка н т  — Л а п л а с  — Э. Ф а й  — Дж.  
Д а р в и н  — А. П у а н к а р е ) ,  .Начала гидро
статики“ ( А р х и м е д  — С т э в и н  — Г а л и- 
л е й — П а с к а л ь), „Принцип относитепьно- 
сти“ (Сборник работ классиков релагивизма: 
Г. А. Л о р е н ц — А. П у а н к а р э—А. Э й н 
ш т е й н  — Г. М и н к о в”с к и й).

Из отдельных наук наиболее богатым под
бором основных текстов располагает физика; 
довольно хорошо представлена математика,1 
в области которой следует отметить особое 
внимание к наследию нашего великого мате
матика П. Л. Ч е б ы ш е в а .  Не т лько изданы 
отдельными книгами ^Высшая Алгебра“ (изд-во 
Академии наук, 1936) и (по записи А. М. Ля
пунова под ред. акад. А. Н. Крылова) „Лек
ции по теории вероятностей“ (іам же, 1935), 
но в o,'jH м из наших сборников („Архив 
истории пауки и техники”, вып. 9-ый) впер
вые напечатано принадлежащее П. Л. Чебы
шеву „Исследование о кройке одежды“, любо
пытное в качестве доказательства тесной связи 
теории и практики даже в таких каз лось бы 
отвлеченных областях математи и, как типоло
гия, занимающаяся рассмотрении чистых 
свойств пространства.

Возможность широких практических прило
жений магема-ической теории тдтверждгет 
и о ин из упомянутых нами выше трактатов 
Э й л е р а  а именно „Новая теория движения 
Луны“. При изучении этого произведения

1 Значительно беднее классическая литерг- 
гѵра по ас -рономии. Из отечественных авторов
б л издан о,чин Б р е д  х и н  („О хв.ста* ко
мет“-  ІьЗ ). Прагда, в отнош ни ныне живу
щих авторов следует стметі-ть недавно вышед
ший (и-д-воАкад. наук, 1936) VI т. ,Собр:нпя 
тр,д^ь акад. А. Н. Крылова“ (.52 стр.), цели
ком по.вящснный „Астрономии*,
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Эйлера в связи с юбилеем последнего в 1935 г. 
акад. А. Н. Крылов „невольно обратил внима
ние на то, что Эйлер, рассматривая движение 
Луны, в прямолинейных прямоугольных коорди
натах получает для определения этих коорди
нат диференциальные уравнения, представл то
щие весьма общий случай уравнений колеба
тельного движения материальных систем. Эйлер 
с полной подробностью и изумительной про
стотой развивает общий метод решения зтих 
уравнений и доводит его до конца, т. е. до 
числеиных результатов“ (см. предисловие к пе
реводу акад. А. Н. Крылова).

~ Колебательное движение приобретает все 
большее и большее значение в технике благо
даря введению самых разнообразных мощных 
й быстроходных механизмов. Вследствие этого 
во многих случаях приходится иметь дело 
с диференциальными уравнениями того типа, 
который рассматривался Эйлером. Но едва ли 
кому из техников или инженеров придет в го
лову, что нужный им материал и даже приемы 
расчета появились уже 150 дет тому назад 
в сочинении, посвящены.м на первый взгляд 
чистой астрономии. Вот почему редакционно
издательский совет Академии і.аук, вообще не 
изда і щийпе еводных сочинений, в данном слу
чае признал, что издание сокращенного пере
вода сочинения Эйлера „вполне соответствует 
потребностям нашего великого строительства 
и самой цели научно-технической серии изда
ний Академии...“

Таким-то образом трактат, изданный Ака
демией в 1772 г. на латинском языке, ныне 
увидел свет на русском, хотя и в сокращен
ном виде (выпущена в£я вторая книга, инте
ресная только для астрономов, а из второй 
части первой книги приведены лишь типич
ные численные вычисления), но с дополне
ниями акад. А. Н. Крылова (изложение опре
деления дівиженйя Луны при помощи метода, 
предлсженно о уже в середине ХІХ в. Хил
лом), распространяющими применение матема
тического анализа и ка ряд таких случаев, 
в которых Эйлеру приходилось прибегать 
к практическим астрономическим наблюде
ниям.

В издании классиков физико-математиче
ских наук принимали участие такие крупные 
силы, как академики С. И. В а в и л о в ,  А. Ф., 
И о ф ф е  и в  особенности уже упомянутый 
нами выше акад. А. Н. К р ы л о в .  Принадле
жащий последнему фундаментальный перевод 
ньютоновских „Математических начал нату
ральной философии“ (с обширными примеча
ниями и пояснениями переводчика) недавно 
вышел новым изданием (М.—Л., и:-д-во АН 
СССР, 1936, „Собрание трудов акад. А. Н. Кры
лова", т. VII, 696 стр.).

Заслугой А. Н. Крылова является также раз
бор и перевод обнаруженной им в библиотеке 
Главной физической обсерватории рукописи 
бывшего ее директора—Купффера, являющейся 
записью лекций великого Гаусса по теорети
ческой астрономии. Перевод этот был издан 
еще в 1919 году Главным гидрографическим 
управлением ( Г а у с с ,  К. Ф., „Теоретическая 
астрономия. Лекции, читанные в Геттингене 
в 1820—1821 гг.“, 1 8 6 + III стр.). Таким обра
зом советская литература располагает произ

ведением Гаусса, еще не появившимся в пе
чати в Германии. 1

Следует также отметить, что профессором 
И. И. Ягодинским (Ростов н.'Д.) переведена 
первая книга знаменитого трактата А п о л о 
ни  я П е р г с к о г о  — „Конические сечения“ 
(„Известия Северо-Кавказского гос. универ
ситета“, т. Ill (XV). 1928 г., стр. 130—151).

В разделе химии большое место занимает 
переиздание работ Д. И. Менделеева. Уже 
вышли четыре первых тома „Избранных сочи- 
чений* в академическом издании. Переизда
вались, конечно, „Основы химии“ и два раза 
выходили собрания менделеевских текстов под 
заголовком „Периодический закон“.

Одновременно с изданиями Менделеева, рас
считанными подчас на широкий круг читате-- 
лей, следует отметить всзможнссть для нас 
выпуска на русском языке таких специальных 
произведений, как, например, сборник 52 лабо
раторных работ В а н т - Г о ф ф а  и его со
трудников („Исследование условий образова
ния океанических соляных отложений, в осо
бенности Стассфуртских соляных залежей“ — 
Химтеоретиздаг, 1936). В том же году и тем 
же издательством выпущены „Очерки по хи
мической динамики“ В а н т - Г о ф ф а .

В центре нашей основной биологической 
литературы все время стояли разнообразные 
издания Дарвина; за последнее время особое 
внимание обращено также на литературное 
наследие К. А. Тимирязева. В 1925—1-29 гг. 
в 8 книгах вышло собоание сочинений Дар
вина под ред. акад. М. А. Мензбира. В на
стоящее время предпринято новое академиче
ское издание великого ученого под руковод
ством ученых специалистов. Пока вышло 
лишь 2 тома этого издания: т. I — „Путе
шествие вокруг света на корабле „Бигль“ 
(1935), т. II ■— „Зоологические работы. Геоло
гические работы“ (1936). Кроме того, не раз 
переиздавались отдельно такие классиче
ские произведения. Ч. Дарвина, как „Путеше- 
с гв-іе натуралиста вокруг света на корабле 
„Бигль* (имеется также специальное издание 
в обработке для детей — Детиздат, Н36), .Про
исхождение -видов“ (последнее издание под 
общ. ред. акад. Н. И. Вавилова — Сельхозгиз, 
1935; в 1^36 году вышел іЮлный украинский 
перевод того же самого сочинения). В журнале 
„Под знаменем марксизма* (№ 5/6 за П32 г.) 
опубликован написанный Дарвиным в 1842 г. 
очерк— „Основы происхождения видов“ (стр. 
89—114).

Из последних изданий Тимирязева нужно 
отметить два сборника: 1) .Дарвинизм и се
лекция“ (Сельхозгиз, 1937), 2) „ Чарльз Дарвин 
и его учение* (там же, тот же год издания). 
Оба сборника вышли под общ. ред. акад.
В. Л. Комарова. Второй сборник является ке 
простым переизданием известной классиче
ской работы К. А. Тимирязева, выдержавшей

1 В нашей печати опубликованы также по- 
свяще ные астрономическим наблюдениям над 
малыми планетами „Письма К. Ф, Гаусса 
в С.-Петербургскую академию наук*. См. „Ар
хив истории науки и техники*, вып. III (1934). 
стр. 209—238.
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в СССР шесть изданий (от 7-го до 12-го), но 
целым подбором текстов нашего знаменитого 
дарвиниста, могущим служить учебным посо
бием (Всесоюзным комитетом по делам Высшей 
школы при СНК СССР эга книга утверждена 
в качестве учебного пособия по курсу „дзрви- 
низм“ для всех сельскохозяйственных вузов, 
биологического и геологического факультетов 
университетов и пединститутов). Кроме пер
вой чгсти .Чарльз Дарвин и его учение“,сюда 
вошла одна йз статей второй части, 9 из 10 
лекций .Исторического метода в биологии“ 
и ряд статей из опубликованных ранее в Энци
клопедическом словаре Гаранта и в ряде сбор
ников. В начале книги помещен принадлежа
щий К. А. Т и м и р я з е в у  „Краткий очерк 
жизни Ч. Дарвина“. К обоим сборникам при
ложен библиографический список трудов 
К. А. Тимирязева по вопросам дарвинизма.

Украшением советской дарвиновской лите
ратуры является только-что вышедший в рос
кошном издании первый том .Сочинений“ 
К. А. Т и м и р я з е в а  (Сельхозгиз, стр. 500), 
В этот том, кром; ряда вступительных статей 
(в том числе обшир ый биографический очерк 
К. А., принадлежащий перу проф. С. А. Н о- 
в и к о в а), вошли первая й вторая части 
.Солнце, жизнь и хлорофилл“ (именно популяр
ные очерки и статьи без третьей специальной ис
следовательской части), переписка К. А. Тими
рязева с английскими учеными (1900—1912 гг.) 
и полный библиографический список трудов 
К. А. Тимирязева (стр. 479—495).

В разделе биологических наук следует еще 
отметить недавнее (1935) переиздание в„Миро- 
вых загадок“ Э. Г е к к е л я  (М. Гос. антирел. 
изд-во, 535 стр.). Недавно (1935 г.) переиздана 
.Философия зоологии“ Ламарка (со вступи
тельной статьей акад. В. Л. Комарова). Совсем 
на-днях в книжные магазины п ступил трактат 
„ А р и с т о т е л я  „О частях животных* (перев. 
с греч., вступит, статья и примечания В. П. 
Карпова— Биомедгиз, 1937). Нельзя недооце
нивать значения этого трактата Аристотеля для 
зачатков научной биологии и зоологии; между 
тем далеко не всякая западноевропейская лите
ратура располагает переводом этого сочинения 
Аристотеля (на русский язык „О частях живот
ных“ до сих пор никто не пытался перево
дить).

В разделе физиологии выделяется прекрасно 
выполненное, подготовленное в 1935 г. к XV 
Международному физиологическому конгрессу 
издание „Избранных трудов" И. М. С е ч е н о в а  
(М., Изд-во Всессюзног > института эксперимен
тальной медицины, XXXIV — 389 стр.). Сле
дует отметить, что в самое цоследнее время 
советский читатель получил в свое распоряже
ние новые издания классических работ осно
вателя русско.о почв'ведения В. В. Д о к у 
ч а е в а  („Русский чернозем“ — Сельхозгиз, 
1936, 551 стр. и .Наш и степи прежде и те
п е р ь '— там же, тот же год издания, 117 стр.).

Велики заслу : и советских издательств в деле 
издания основных текс.ов по естествознанию. 
М. ого фактов служит тому несомненным дока
зательством. Покіз тельна, напр., история 
с изданием физико-химических работ М. В. Ло

моносова, которые, как это было решено еще 
в начале XX в., должны были составить VI 
и VII томы .Собрания сочинений“ великого 
русского ученого и писателя. Попечение об 
этих томах перекидывалось в качестве своего 
рода „наследственного задания“ от одного ака
демика к другому (Сухомлинов — Шахматов — 
Ламанский — Истрин — Перетц). Преп. Г. М. 
Князев, которому были поручены переписка, 
подготовка к печати и сверка рукописей 
Ломоносова, умер, вследствие чего все сде
ланное им затерялось где-то в типографских 
недрах. Потребовались специальные розыски 
и чрезвычайная энергия со стороны проф. 
Б. Н. Меншуткина, чтобы, наконец, удалось по 
частям найти уже подготовленный к печати 
материал (но некоторая часть уже написанных 
примечаний и комментариев так и осталась 
до сих пор неразысканной). Лишь Советская 
власть смогла обеспечить выход в свет этих 
„многострадальных“ томов (т. VI — IX +  438 +  
+  131 стр.; т. VI — III+  591 стр. Изд-во 
АН СССР 1934).

При царской власти в течение тридцати 
лет лежали неизданными рукописи (научные 
работы и дневники) знаменитого путешествен
ника Н. Н. М и к л у х а - М а к л а я .  Лишь со
ветское издательство смогло взяться за опу
бликование этого материала под руководством 
известного проф. Д. Н. Анучина ( М и к л у х а -  
М а к  л а й ,  H. H., — Путешествия в Н. Гвинее 
в 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1880, 1883 гг.'. 
Вступительная статья Д. Н. А н у ч и н а  — 
„H. Н. Миклуха-Маклай, его жизнь и путе
шествия* (М., „Новая Москва“, 1923, 616 стр.). 
Дневники, опубликованные в этом томе, имеют 
огромное научное значение и читаются как 
хороший роман.

Совсем недавно советский читатель полу
чил в свое распоряжение 2 тома „Избранных 
произведений* Л е о н а р д о  д а  В и н ч и  
(М. — Л. „Academia“, 1935, т. I — стр. LII +  
+  363; т. II, стр. 490).1 В этих двух томах 
собраны наиболее замечательные наброски ве
ликого художника-ученого по самым разно
образным вопросам науки и техники. Едва ли 
какая-либо другая литература, кроме нашей, 
располагает изданием, столь компактным, легко 
обозримым и снабженным всем нужным по
яснительным аппаратом,

Наконец, лишь советскому издательству 
мог оказаться под силу выпуск в свет подго
товлявшегося не одно десятилетие профессо
ром В. И. Рудневым перевода Гиппократова 
кодекса ( Г и п п о к р а т ,  „Из ранные книги“. 
Перев. с греч. проф. В. И. Руднева. Ред., 
вступ. статья и примеч. проф. В.. П. Карпова. — 
М., Биомеді из, 1937, 736 стр.).

И . К олуб овски й

1 Изогизом выпущена также „Книга о жи
вописи мастера Леонардо ва Винчи живописца 
и ск5Лы.тора флорентийского“, впервые пол
ное* ью переведенная на русский язык А. А. Гу
бером и В. К. Шилейко под общей редакцией 
А. Г. Габричевского и со вступительной 
статьей В. Н. Лазарева (М., 1934, 384 стр).
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В области естествознания учение Ч а р л ь з а  

Д а р в и н а  сыграло исключительно выдаю
щуюся роль.

Теорией Дарвина о происхождении видов 
был нанесен сокрушительный удар религиоз
ным предрассудкам и идеалистическому вос- 
вриятию мира.

Процесс эволюции в научно-обоснованной 
трактовке Дарвина был принят лучшими умами 
как основа развития органической жизни на 
Земле, и тем самым была окончательно подор
вана господствовавшая до того времени теория 
о  неизменности видов. Материалистическое 
объяснение существующей в природе целе
сообразности дало правильное направление 
последующим научным естественно-историче
ским исследованиям.

Неудивительно, что вокруг дарвинизма, 
послужившего естественно-научной основой 
марксизма, разгорелась ожесточенная классо
вая борьба, продолжающаяся в буржуазных 
странах и по настоящее время. Здесь наряду 
с полным отрицанием теории Дарвина об есте
ственном отборе имеет место также и ее иска
жение, ставящее с оей целью приспособить 
дарвинизм к идеологическим установкам „на
учного мракобесия*. Такими подтасовками 
и извращениями занимаются так называемые 
„социальные дарвинисты“, стремящиеся поло
жить дарвинизм в основу существующего 
классового деления, а также оправдания импе
риалист ческих войн, экономических кризисов 
со всеми их последствиями и пр.

Только в СССР, в стране социализма, име
ются все предпосылки для раз ития и полного 
расцвета дарвинизма, и поэтому неудиёительно, 
что именно у нас предпринято издание первого 
полного собрания сочинений гениального уче
ного.

Ни в одной стране, не исключая и родины 
Дарвина — Англии, никогда не выпускалось 
подобного этому обширного издания трудов 
великого натуралиста, включающего в себе 
все его работы, в том числе и такие, которые 
до этого даже не были переведены на русский 
язык.

Между прочим предыдущее русское издание 
было выпущено Госиздатом в 1925—1928 гг.; 
оно было распродано вскоре после выхода в 
свет. Это свидетельствует о том, что советский 
читатель проявляет исключительный интерес 
к литературному наследству Дарвина.

В настоящее время в издании Ьиоыедгиза 
уже вышли из печати два первых тома пол
ного собрания сочинений Д рвина. Первый том 
посвящен целиком „Путешествию натуралиста 
вокруг света“. Здесь в „Дневнике изысканий
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по естественной истории и геологии“ в весьма 
доступной для широкого читателя форме за
писаны наблюдения Дарвина во время его 
путешествия на корабле „Бигль“ в 1832—1836 гг. 
Популярность изложения, однако, ничуть не 
лишает этот труд его большого научного инте
реса.

Нужно отметить, что сам Дарвин считал 
путешествие на „Бигле* самым важным собы
тием его жизни, сббытием, определившим всю 
его дальнейшую научно-исследовательскую 
деятельность.

„Путевой дневник' дает полное представле
ние о многогранной работе тогда еще молодого 
ученого во время того же путешествия, 
а вместе с тем и всестороннюю характери
стику его.

Во втором томе опубликован ряд работ 
Дарвина, создавших ему крупное имя в науч
ном. мире еще задолго до появления в свет 
„Происхождения видов“. Здесь помещены гео
логические работы Дарвина, в том числе его 
известное исследование — „Строение и распре
деление коралловых рифов“, „Геологические 
наблюдения над вулканическими островами 
и частями Южной Америки, посещенными во 
время путешествия корабля Бигль“ и ряд ста
тей о ледниковых явлениях.

В раздел „Зоологические работы“ вошел 
большей труд Дарвина об усоногих раках, 
который переведен на русский язык впервые 
и опубликуется в сокращенном виде, в вы
держках вследствие своего узко-специального 
характера. Сюда же включена крупная класси
ческая работа о почве — „Образования расти
тельного слоя земли деятельностью дождевых 
червей и наблюдения над их образом жизни'. 
В этом труде Дарвин впервые указал на ту 
роль, которую играют дождевые черви в про
цессе образования почвы. Следует отметить, 
что в этой своей работе Дарвин допустил не
которую переоценку роли дождевых червей 
в почвообразовании, что, однако, не лишает 
этот труд его большого научного значения. 
В этом-же томе напечатаны „Наблюдения над 
строением и размножением рода Sagitta“ и не
большая статья „О самцах и дополнительных 
самцах у некоторых усоногих и о рудимен
тарных структурах“, представляющая большой 
теоретический интерес и в наши дни.

Всем опубликованным в этих двух томах 
работам Дарвина предпосланы исчерпывающие 
пояснительные статьи виднейших советских 
ученых специалистов, что вместе с многочислен
ными примечаниями в значи ельной мере 
облегчает усвоение дірвивовского наследства 
широким советским читателем.



1. Занятие этого кружка посвящено наблю
дению над солнечными пятнами.

Наблюдения над солнечными пятнами при
надлежат к научным наблюдениям, которые 
вполне доступны любителям. Эти наблюдения 
можно производить при помощи зрительной 
трубы любых размеров, — как большим теле
скопом, так и самодельной небольшой трубой. 
Нужно однако помнить, что наблюдение Солнца 
в зрительную трубу — дело нелегкое. Оно, по
жалуй, даже опасно для неопытного наблюда
теля. Причина этому— огромное количество 
света и тепла, испускаемое Солнцем.

Солнце сильно нагревает воздух в зритель
ной трубе и самую трубу. Изображения от 
этого получаются не ясными, дрожащими, и мел
кие детали не видны. При наблюдении Солнца 
в зрительную трубу н у ж н о  б ы т ь  о ч е н ь  
ѳ с т о р о ж н ы м ,  ч т о б ы  не  с ж е ч ь  с е б е  
г л а з а .  Ни в коем случае нельзя, например, 
наводить зрительную трубу на Солнце обык
новенным способом — прицеливаясь, как это 
мы делаем при наблюдении звезд или Луны. 
Лучше всего при наведении трубы на Солнце 
ставить трубу по ее тени. Когда тень от трубы 
на поставленный сзади нее лист бумаги будет 
иметь вид темного круглого пятна, тогда труба 
будет точно направлена на Солнце. Этим нужно 
руководствоваться при наведении трубы на 
Солнце.

С м о т р е т ь  в т р у б у  на  С о л н ц е  
м о ж н о  т о л ь к о  ч е р е з  т е м н о е  с т е к л о ,  
и н а ч е  м о ж н о  п о т е р я т ь  з р е н и е .  Та
кие темные стекла, обыкновенно, имеются при 
зрительной трубе. Берут одно из них и при
винчивают к окуляру трубы (стекло, которое 
у глаза, когда мы смотрим в трубу). Если же 
темного стекла при трубе нет, то нужно са
мому закоптить на свечке кусочек стекла, или 
купить в оптическом магазине темное, — зеле
ное, голубое или дымчатое стекло. Можно 
пользоваться также сильно почерневшей фото
пластинкой.

В больших трубах, объектив которых имеет 
поперечник больше 50 м м , от сильного нагре
вания солнечными лучами эти темные стекла 
у окуляра трубы очень часто лопаются, и тогда 
можно повредить себе глач. Поэтому не сле
дует долго рассматривать Солнце, не отрывая 
глаз от окуляра. По истечении нескольких ми
нут надо отвести трубу в сторону. Хорошо 
также отвинтить окуляр со стеклом, чтобы 
дать возможность охладиться воздуху, заклю
ченному в трубе. Наблюд.ть Солнце лучше 
всею не в полдень, когда Солнце особенно 
сильно нагревает, а в утренние или вечерние

часы, например, спустя три часа после восхода 
или за три часа до захода Солнца.

Второй способ наблюдения Солнца в зри
тельную трубу это — при помощи экрана, при
делываемого к зрительной трубе. Экран ста
вится за окуляром зрительной трубы, как это 
показано на рисунке.

Р и с . і.

Экран устанавливается перпендикулярно- 
к трубе и обязательно должен быть скреплен 
с самой трубой, для этого служит особый за
жим А , охватывающий трубу. Этот зажі:м, 
если ослабить винты его, можно передвигать, 
по трубе. Эгим самым можно легко изменять 
расстояние экрана от окуляра, что дает воз
можность увеличивать или уменьшать диаметр 
изображения Солнцу

Этот способ наблюдения Солнца при по
мощи экрана очень удобен при определении 
положения пяіен и их р;змеров, но по види
мости подробностей он уступает предыдущему 
способу наблюдения непосредствеьно глазом 
в зрительную трубу через темное стехло. Для 
того чтобы и на экране наблюдать мелкие де
тали, видимые на Солнце, нужно защитить 
экран от постороннего скета.

Для этого к трубе прикрепляют около за
жима А  кусок картона К  (см. рис.), он защи
щает изображение Солнца от посторонних 
солнечных лучей. Но лучше teero если можно 
устроить темную комнату, в которой нахо
дился бы наблюдатель. Окулярная часть трубы 
и экран тоже помещались бы в этой комнате, 
а объектив трубы был бы наружи. При наблю
дении Солнца любителю доступны наблюдения
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солнечных пятен и изменение их формы, дви
жение пятен, определение количества пятен 
и их местоположения, измерение площади, за
нятой пятками, наблюдение факелов на Солнце. 
Другие явленна на солнечной поверхности, 
как, например, протуберанцы, требуют особых 
■специальных приспособлений, редко доступных 
любителю. Протуберанцы, а также и солнечную 
корону можно хорошо наблюдать во время 
полных солнечных затмений. Детали в группах 
пятен и вид больших пятен легко можно на
блюдать при помощи даже небольших зритель
ных труб. В трубу, у которой объектив имеет 
поперечник 75 м м , видны уже гранулы. По
верхность Солнца имеет зернистый ьид: гра
нулы— зерна. В трубу с объективом в 95— 
108 м м  можно отчетливо уже видеть мелкие 
детали в полутени пятен. В такую трубу легко 
можно следить за движением и изменениями, 
иногда даже очень быстрыми, происходящими 
в самом пятне и в его окрестностях.

Для статистики солнечной деятельности— 
счета пятен, факелов, определения площади, 
занятой пятнами, определения их местополо
жения — пригодна самая скромная зрительная 
труба» даже полевой бинокль. Увеличение 
окуляра для таких наблюдений нужно брать 
слабое и именно такое, чтоб^ весь диск Солнца 
помещался в поле зрения трубы. Самой про
стой и в то же время ценной научной работой 
любителя в деле наблюдения Солнца является 
статистика солнечной деятельности. Она про
изводится по способу В о л ь ф а  и состоит 
в счете пятен и групп пятен, видимых на 
Солнце. Чтобы эта работа имела научную цен
ность, нужно, во-первых, наблюдать Солнце 
регулярно каждый ясный день, чтобы нако
пить по возможности большое число наблю
дений. Во-вторых, нужно производить эти на
блюдения так, чтобы они были сравнимы меж и. у 
собой, т. е. все время наблюдать совершенно 
одинаковым способом: одним и тем же инстру
ментом, при одном и том же увеличений, при 
одном и том же темном стекле, а если наблю
дают на экране, то при одной и той же вели
чине изображения Солнца на экране.

Сами наблюдения производятся следующим 
образом. Нужно зарі;совать все группы пятен, 
которые видны в этот момент на Солнце. При 
этом главное здесь не красота вашего рисунка, 
а то, чтобы все пятна, видимые тогда на

Сэлнце, были отмечены и чтобы правильно 
было передано их расположение. При наблю
дении нужно отмечать время, достаточно с точ
ностью даже 1!і  часа, но только надо не забы
вать отмечать, по какому поясу (декретное, или 
поясное). Качество изображений тоже отме
чается словами: „хорошее“, „среднее“, „плохое“.

При наблюдении при помощи экрана полу
чение рисунка значительно упрощается, нужно 
только обвести карандашом на самом экране 
пятна, группы пятен, а также отметить области, 
занятые факелами.

Счет пятен и групп производится только 
по рисунку. При этом за пятно считается ка
ждое ядро или часть яара, отделенная от со
седней светлым веществом или полутенью», 
а также всякий обособленный кусок полутени, 
не содержащий ядра. Одиноко стоящее пятно 
(вне группы) считается за группу. Число пятен 
обозначается f, а число групп g, тогда Воль
фово число w =«={-(- 10 g, т. е. к числу пятен 
прибавляется удесятеренное число групп.

Например, на Солнце видно только одно 
пятно, тогда f = l ,  g =  1, w = l l .  Если на 
Солнце нет пятен, то f =  0, g =  0 и w =  0. 
Таким образом w не может иметь значений 
между 0 и 11. Еще один пример. На Солнце 
видно 5 групп, содержащих в общей сумме 
37 пятен и 2 Одиночных пятна, тогда f =  39, 
g =  7 и w =  3 9 -f-7 -1 0 =  109.

Еще пример. На Солнце видны 2 группы, 
содержащие 15 пятен и 3 одиночных пятна, 
тогда f =  18, g =  5, w =  18 +  5-10 =  68. Так 
производится статистический подсчет солнеч
ных лятен.

2. Приведем теперь наблюдения солнечных 
пятен и факелоз, произведенные в апреле, мае 
и июне этого года тов. С. И. Т е с л я  
(г. Красноярск).

Тов. Тесля С. И .— большой мастер по на
блюдению солнечных пятен, он — один из тех 
немногих мироведог:-любителей, которые систе
матически ведут научные наблюдения над сол
нечной деятельностью в течение уже многих 
лет. Он наблюдает небольшой зрительной тру
бой с объективом всего 34 м м  и увеличением 
в 35 раз. Эти наблюдения его следующие 
(время декретное, 6-го пояса; место наблю
дения— г. Красноярск <р =  56° , 1—; X =  -j- 
+  6Ч 11м ):

Время наблюдений Число Факе іы

Изображения З а м е ч а н и я

М
ес

яц
 

и 
го

д

Чи
сл

о

Ча
сы

 
и 

ми


ну
ты

с с >, п. 1 . П
ят

ен

В
ос

то
к

За
па

д
!

Апрель
1987 г. Î 10 6 16 6 4 Ясно Образовались две группы пятен

На востоке, г. п. на краю Солнцп
2 9 6 21 « 7 Hobdh г. п. видна простым глазом

п 3 12 7 19 Ь 5 * Г. п. видна простым глазом



КРУЖОК МИРОВЕДЕНИЯ 75

Время наблюдений Число Факелы

М
ес

яц
 

и 
го

д

Ч
ис

ло

Ча
сы

 
и 

ми


ну
ты

Гр
уп

п tuн«
С В

ос
то

к

За
па

д

Изображения З а м е ч а н и я

Апрель
№ 7  г. 4 11 5 16 1 1 Тр. набл. Появилась одна г. п.

п 5 12 5 16 0 0 я  ь Наблюдению мешают облака
я 6 15.45 3 7 0 О п  я То же
я 7 10.30 3 10 0 0 Оч. тр. набл. Образовалась одна г. п. на востоке
я 9 11 3 14 0 0 Тр. набл. Наблюдению мешают облака
» 10 10 3 9 0 0 в  п То же
я 11 10.20 3 6 0 0 71 Я То же

12 10 3 5 0 0 „ „ Г. п. на краю Сошца
» 14 11 1 2 2 3 V

X 15 15.30 2 5 4 3 Тр. набл. Образовалось две гг пятен
я 16 13 3 11 6 4 Ясно Появилась гп, эта гп охвачена боль

шими факелами
-?» 17 15 3 9 0 0 Оч. трудно Наблюдению мешают облака
я 18 13.45 3 8 0 0 я  я То же

19 9 5 12 3 2 Ясно Образовалось две гг на востоке 
и западе

* 20 14 2 5 0 0 Оч. трудно Наблюдению мешают облака
Я 22 9 5 39 6 4 Ясно Две гг п. видны простым глазом
Я 23 9.30 5 35 4 3 „ Три гг п. видны простым глазом
Я 24 9.45 6 49 6 4 Оч. ясно То же
я 26 9 7 52 6 5 Ясно - Две гг п. видны простым глазом
я 27 10 8 62 7 8 Оч. ясно Г п. видна простым глазом
» 28 11.30 4 22 0 0 Оч. трудно Наблюдению мешают облака
я 2-* 16.20 4 23 3 4 Ясно Г. п. бо-.ьшая видна простым глазом
я 30 8 4 16 0 0 Тр. набл. Три гг п. видны простым глазом 

Гг п. на краю Солнца

Йтого . 

,Май

26 — 109 4Ь9 66 57
- *

■1937 г. 1 12 2 14 4 3 Ясно Г. п. видна простым глазом. Обра- 
говалась 1 гр. на востоке

2 8.30 2 6 0 0 Тр. набл. Наблюдению мешают облака
3 13 2 10 0 0 я  я То же

я -- 4 12.20 2 4 0 0 То же
я 5 10 2 3 0 0 Оч. трудно Г. п. на краю Солнца
V 6 10.20 2 3 0 0 Тр. набл. Появилась одна группа
я 7 14.45 2 4 4 3 Ясно
я 8 11,30 2 4 0 0 Тр. набл. Наблюдению мешают облака
„ 9 13.45 3 6 0 0 Я »

Оч. трудно
Образовалась г. п. На востоке

„ 10 10 2 3 0 0 Наблюдению мешают оэлака
я 11 13 4 4 0 0 Ясно Появились 2 группы пятен

12 9 4 8 0 0 Тр. набл. Г. п. видна простым глазом !.

я 13 9 5 10 3 2 Ясно Г. п. видна простым .глазом
» 14 13 3 6 0 0 Тр. набл.

Появились 3 гг. пятен„ If 6 4 11 0 0 я

я Ь 10.30 5 30 0 0 Я я Г. п. видна простым глазом. Обра
зовалась г. п. на западе

п 19 8 7 41 3 3 Ясно Г. п. большая видна простым
глазом

» 20 15.?0 7 28 0 0 Оч. трудно Наблюдению мешают облака
я 22 А сО 7 33 5 3 Ясно Г. п. большая видна простым глазом
я 23 10 7 17 0 0 Оч. трудно

24 8 8 41 6 4 Ясно Три г. п. видны простым глазом
» 25 10 8 24 0 0 Тр. набл. Две г. п. видны простым глазом
» 26 7.30 7 12 3 4 Ясно То же
» 27 6.15 5 6 3 2 п То же
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Время наблюдений Число Факелы
4оU
5
я«о<L>
£ Чи

сл
о

I
і

3 3
■2 >> 3* X

с
>>о. П

ят
ен

!
В

ос
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к

За
па

д

Изображения З а м  е ч а н и я

Май 
3937 г. 28 10 4 7 „ 0

,

Тр. набл. Образовалась г. п. на востоке
, * 29 8 3 8 4 5 Ясно Две г. п. видны простым глазом

30 ■ 8.30 5 11 0 0 Тр. набл. Образовалась одна г. п. на западе
» 31 10.30 5 12 0 0 и 0

Итого . 28 — 119 376 35 29 ■ ■

Июнь 
1937 г. 1 8.20 4 . 28 4 5 Ясно Г. п. на краю Сдашца

2 7.35 а 21 5 5 Г, п. видна простым глазом
3 7 3 22 6 5 То же
4 7.25 4 25 7 5 То же
5 9 4 23 4 3 То же
6 7.20 3 16 0 0 Трудно Наблюдению мешает таежный дым

•.ч 7 9 30 3 15 0 0 То же
. 8 9 4 16 4 3 Ясно Г. п. видны простым глазом

» 9 8.45 3 10 0 0 Трудно То же
» . 10 7.30 4 8 0 0 Наблюдению мешают облака
9 11 13 4 7 0 0 Оч. трудно То же
X 12 8.20 5 15 0 0 Трудно То же
Я 14 6.45 5 25 3 1 Ясно Две гг п. видны простым глазом

15 5.45 6 27 5 6 То же
х 16 6.30 6 31 6 4 То же

17 8.20 7 35 4 4 » То же
j. 18 9.30 7 40 3 2 1» Три гг f i .  видаы простым глазом
■я 19 5.30 7 29 0 0 Трудно Наблюдению мешают облака
5» 20 8.40 7 15 0 0 Оч. трудно То же
* 21 8.30 7 25 6 5 Ясно Г. п. видна простым глазом
J» 22 5.30 5 13 0 0 Оч. трудно Наблюдению мешают облака
я 23 6.30 7 23 6 5 Ясно
» , 24 13.50 6 14 0 0 Трудно Наблюдению мешают облака

*» я 25 7 6 18 4 5 Ясно Г. п. видна простым глазом
я 26 8.20 6 11 0 0 Трудно Наблюдению мешают облака
я 27 7.45 5 7 0 0 То же
я 28 16.30 3 5 0 0 То же
о 29 15 2 2 0 0 Оч. трудо То же
* 30 11.30 2 5 0 0 Трудно То же

Итого . і  29
1 1 .  ; ; V

j 138 ; 531 ! 67
1

1
58 —

3. Сводка результатов наблюдений солнеч
ных гятен производится каждый год и юзоб- 
новляется с начала ноеого ю да. Выписываются 
сначала значения f, g и w и число факелов 
для каждого наблюдения. Отсюда выводятся 
средние значения f, g и w и числа факелов за 
каждый ьксяц. По окончании юда іычисляются 
средние значения эті х же величин за год по 
суточным их іначеькям, т. е. сумма всех зна
чений за год делится на число дней наблюде
ний в юду.

4. Тов. С о р о к и н ,  Ш е р е б и н  и М и- 
т ю ш к и н  (г. Владивосток, Аэро. ром) наблю
дали на Солнце сьеозь туман, невооруженным 
глазоыг 2 марта этого года в 10 ч. 20 м. по

местному времени большое пятно близ центра 
солнечного диска. До 13 ч. 10 м. можно было 
все время виде ь это пятно невооруженным 
глагсм. Затем туман'рассеялся, и наблюдения 
нельзя было вести невооруженным глазом. Эти 
товарищи спрашивают: 1) М о г л и  ли  о н и  
в и д е т ь  н е в о о р у ж е н н ы м  г л а з о м  
с о л н е ч н о е  п я т н о ?  2) К а к у ю  п л о 
щ а д ь  з а н и м а л о  э т о  п я т н о ?  3) К а к о й  
п р и р о с т  п л о щ а д и  з а  год-  б у д е т  
у э т о г о  п я т н а ?  Я в л я е т с я  ли э т о  
п я т н о  н а ч а л о м  о т в е р д е н и я  С о л н ц а ?

О т в е ч а е м :  1) Только ч о  ін  привели 
наблюдения над солнечными пятнами, произве
денные тов. Тесля, С. И. Вы видите в этих на-
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владениях, что много раз 8 этом году можно 
было видеть пятна на Солнце невооруженным 
глазом. Поэтому и вы зидели это пятно на 
Солнце невооруженным глазом. 2) Определить 
пяощадь, занимаемую пятном, не так-то просто. 
Для этого надо вести наблюдения обязательно 
на экране, приделанном к трубе, и применяя 
оробую диаграмму. Как вычертить такую диа
грамму и как определять площадь, занимаемую 
солнечным пятном, см. Инструкцию для наблю
дении Солнца. Русский астрономический ка
лендарь, Постоянная часть. Изд. 4-е, г. Горький, 
1930 г. Изд. Горьк. Астр. Геодез. ОЗ-ва. 
3) Пятна на Солнце это громадные воронко
образные вихри на поверхности Солнца, они 
похожи на циклоны земной атмосферы. Пятна 
иногда увеличиваются некоторое время, дер
жатся несколько дней, даже месяцев, а потом 
заплывают и исчезают. Таким образом, солнеч
ное пятно не есть начало отвердения Солнца. 
Оно кажется нам темным только потому, что 
температура его значительно ниже темпера
туры окружающей части солнечной атмосферы. 
Почитайте о Солнце следующие книги: Б а е в ,  
„Что видно на Солнце“; А б б о т ,  „Солнце" 
(Список литературы см. ниже.)

5. Кроме работ по статистике солнечной 
деятельности вполне доступно любителям миро- 
ведам изучение строения групп пятен при по
мощи небольшой зрительной трубы. Обыкно
венно пятна на Солнце идут группами. Наи
более крупным и правильным является нередко 
.головное“ (западное) пятно. Группы пятен вы
тягиваются с запада на восток и замыкаются 
s большинстве случаев вторым крупным, тоже 
правильным .хвостовым* пятном. Для изучения 
строения групп солнечных пятен собирают ри
сунки одной и той же группы пятен за разные 
дни и располагают их по порядку. Из сравне
ния этих рисунков видно, как менялась струк
тура группы по мере ее развития. При исчез
новении группы на видимом с Земли полуша
рии Солнца нужно отмечать день, когда это 
произошло. О том, как классифицировать 
группы пятен и как вести такую работу, см. 
„Инструкцию по наблюдению Солнца“ (Русск. 
Астр. Кал. Гор. Астр. Геод. Общ., часть по
стоянная, стр. 278).

8. Определение местоположения пятен на 
солнечном диске делается различными спосо
бами, из которых некоторые вполне доступны 
любителям-мироведам при наличии небольшой 
зрительной трубы. Такого рода работы могут 
иметь большую научную ценность, так как 
определения эти могут быть сделаны с боль
шой точностью, несмотря на малый размер 
трубы. Само определение местоположения пя
тен состоит из наблюдения положения пятна 
на солнечном диске и вычисления гелиографи- 
ческих координат (солнечной долготы и широты 
пятна). Подробно об этом см. вышеуказанную 
инструкцию по наблюдению Солнца, а также 
следующую литературу по вопросу наблюде
ния Солнца.

1. И в а н о в ,  Н. И. „Наблюдения Солнца“. 
ГИЗ. 1928 г.

?. Л е в и ц к и й  Г., „О наблюдении солнеч
ных пятен“. Изв. Русск. Астр. Общ. Вып. V.
1896 г.

3. Н а б о к о в  М., „Наблюдения Солнца 
и определение координат солнечных пятен“. 
Изв. Русск. Астр. Общ. Вып. XIV. 1908 г.

4. Н а б о к о в  М., „Получение точного ри
сунка Солнца“. „Мироведение* 1923 г. № 1.

5. С е л и в а н о в  С., „Определение поло
жения солнечных пятен". „Мироведение“ 
1918 г. № 17

6. Ш а р о н о в  В., „Статистические наблю 
дения Солнца". „Мироведение“ 1920 г. № 1.

7. Ш а р о н о в  В., „Определение положения 
пятен на Солнце*. „Мироведение* 1924 р.№'1.

8 . ' Ш а р о н о в  В., „Исследование строения 
групп солнечных пятен“. „Мироведение“ 
1925 г. № 2.

9. Р ю д о  А., „Астрономия в наблюдениях“. 
ОНТИ. Ленинград. 1936 г.

10. А б б о т ,  „Солнце“. ОНТИ. Москва. 
1936 г.

7. Т о в. Ч е р н о в  В. М. (Днепрострой, 
Соцгород) прислал нам в кружок интересное 
сообщение о наблюдении тов. Т е с л я  С. И. 
в Красноярске 7 февраля прошлого года в зри
тельную трубу без помощи спектроскопа боль
шого протуберанца. Этот протуберанец был 
виден вблизи пятна на восточном краю Солнца. 
Сам тов. Тесля С. И. об этом наблюдении пи
шет так: „Пятно было охвачено красным огнен
ным пламенем. Было видно, как отлетали 
к верху пламени какие-то мелкие шаровые 
искры. Это явление меня так озадачило, что 
я все время думаю, что может быть это— 
обман зрения. Может быть, это был такой 
большой протуберанец, что был заметен без 
спектроскопа. В январе и в феврале Солнце 
очень сильно бурлило, а особенно южное полу
шарие. В январе 1936 г. среднее число 
Вольфа (w) было 40,5, а в феврале оно равня
лось 50,7, в то время как в 1934 г. оно равня
лось 4,7, а в 1935 г. 19,5“. Тов. Ч е р но в В. М. 
проверил это наблюдение протуберанца, сде
ланное С. И. Тесля. Оказалось, что в Кодай- 
канальской обсерватории (Индия) 7 февраля 
1936 г. в это же время действительно наблю
дали на юго-восточном краю Солнце, по сосед
ству с солнечным пятном, большой протубе
ранец, высота которого достигала 83500 к м  
над солнечной хромосферой. В спектре этого 
протуберанца было обнаружено смещение 
фраунгоферовых линий, что указывало на бы
строе движение самого протуберанца.

Таким образом, это наблюдение протубе
ранца, сделанное тов. Тесля С. И. без помощи 
спектроскопа, нало считать о с о б е н н о  

' у д а ч н ы м  и и с к л ю ч и т е л ь н о  р е д 
к им.  Вообще же наблюдать протуберанцы на 
Солнце без помощи спектроскопа удается 
чрезвычайно редко, потому чю большая 
яркость Солнца мешает этому наблюдению. 
Без помощи спектроскопа в зрительную трубу 
можно наблюдать протуберанцы на краю сол
нечного диска только во время полного сол
нечного затмения, а иногда и во время част
ного солнечного затмения. В другое же время 
только опытным наблюдателям удавалось ви
деть без помощи спектроскопа и то только 
случайно очень большие протуберанцы.

8. Т о в. Ч е р н о в  В. М. (Днепрострой 
Соцгород) прислал нам для кружка реферат
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» С т р о е н и е  г р у п п  с о л н е ч н ы х  п я 
т е н  в 1920—1928 гг.“. Хотя этот реферат 
тов. Чернова и показывает о большой работе, 
которую он произвел, — он обработал свои 
наблюдения, сделанные им с 1920 по 1928 г. 
«pu помощи 41-миллиметровой зрительной 
трубы всего 2869 рисунков; но для нашего 
кружка этот реферат теряет свою актуальность 
из-за 10-летией давности. Нам нужен свежий, 
современный материал. Этот реферат мы вам 
возвращаем почтой, его вы можете поместить 
в специальном астрономическом журнале. 
Также возвращаем вам сводку о числе групп 
пятен, образовавшихся на Солнце, по наблю
дениям С. И. Тесля с 1914 по 1936 г. Весь 
этот очень ценный материал по наблюдению 
солнечных пятен направляйте в ВАГО (все
союзное АстроГгоыо-Геодезическое Общество). 
Москва, Планетарий.

9. Т ов. Л е б е д е в  А. П. (Ликино, Мо
сковской обл.), прочитав об опыте Фуко в на
шем Кружке мироведения № 4 „Вестник зна
ния“ за 1937 г., пишет: „Мне кажется, что 
черта на песке будет всегда одна и та же. 
Тонкая проволока привешена к куполу собора, 
который вращается почти с одинаковой ско
ростью с Землей, — значит, перемещение маят
ника и Земли одинаково. Откуда же должна 
тогда получиться Другая черта на песке? Дру
гое дело было бы, если бы маятник с прово
локой был подвешен в неподвижном простран
стве, тогда получилась бы черта от вращения 
Земли? Что-то я не понят*.

О т в е ч а е м :  Опыт Фуко основан на свой
стве маятника сохранять плоскость своего 
качания.

Возьмите клетку для птиц и подвесьте 
внутри ее нитку с гирькой. Получите маятник. 
Качните гирьку, а затем поворачивайте клетку 
по столу. Несмотря на то, что будет повора
чиваться клетка и сама точка привеса маят

ника, сам маятник будег все время качаться 
внутри клгтки в одном и том же направлении. 
То же самое происходит и с маятником Фуко, 
подвешенным к куполу ссбора. Несмотря на 
то, что вместе с Землей вращается собор 
и точка привеса маятника, сам маятник будет. 
все время сохранять направление плоскости 
своего качания. Поэтому-то получится другая 
черта на песке, насыпанном на полу ссбора, 
так как Земля над качающимся в одном и том же 
направлении маятником все' время поворачи
вается с запада на восток, против часовой 
стрелки.

Если вы будете в Ленинграде, то сходите 
в Антирелигиозный музей — б. Исаакиевский 
собор и вы там увидите мировую установку 
опыта Фукэ. Самый длинный в мире маятник 
(98 м ) подвешен к куполу собора. Размах 
этого маятника достигает 10 м . Период кача
ния маятника равен 20 секундам, т. е. за одну 
минуту маятник этот делает всего толью три 
полных качания. Так медленно он качается. 
За каждый раз.ѵах черта вместе с вращающейся 
Землей отходит на 6 м м , за минуту — 18 м л ,  
а за 5 минут — на 9 см , т. е. на ширину ла
дони. Достаточно постоять 3 минуты около 
этого маяті.ика в б. Исаакиевском соборе, 
чтобы своими глазами отчетливо увидеть вра
щение Земли.

Подробности о маятнике Фуко см.:
Н. К а м е н ь щ и к о в .  Опыт Фуко в б. церк

ви. Ленинград, Партиздат, 1933 г.
Н. К а м е н ь щ  и к о в. Астрономия безбож

ника. Ленинград. ГИЗ. 1934 г.
Н. К а м е н ь щ и  ко в. Журнал „Мироведе

ние* зт 1933 г. № 4 и журнал .Воинствующий 
атеизм“ за 1932 г. № 2.

А. В е р и н. Опыт Фуко. ОНТИ. Ленин
град. 1935 г.

П. Г р и г о р ь е в .  Маятник Фуко. „Вес гни к 
знания“ № 9, 1937 г.

/



С НАТАНСОН, проф . Январь 1938 г„
Солнце и Луна

Склонение Солнца понемногу уве
личивается, достигая к 1-му февраля 
—17° 21'. День постепенно удлиняется.

Ф а з ы  Л у н ы
Новолуние і января в 21 ч. 58 м. 
Первая чет

верть 9 „ „ 17 „ 13 „
Полнолуние 16 „ „ 8 „ 53 „
Последняя

четверть 23 „ „ 11 „ 09 „
Новолуние 31 „ „ 16 „ 35 „

Звездное небо в п о л н о ч ь

На юге— яркий Сириус, немного 
западнее—созвездие. Ориона. Высоко 
над горизонтом созвездия Близнецов 
и Возничего. Персей и Кассиопея в

полосе Млечного пути, почти над го
ловой, Созвездие Тельца с Плеядами, 
Андромеда и Пегас—в западной части 
неба. В восточной половине — Лев, 
Большая Медведица и низко над го
ризонтом — Арктур.

Планеты
В е н е р а  не видна,
М а р с  виден по вечерам в созвез

диях Водолея и Рыб.
Ю п и т е р  виден только в начале 

месяца в созвездии Козерога сразу 
по наступлении вечерних сумеуек. 
Быстро заходит. 29 я шаря Юпиіер 
будет в соединении с Солнцем.

С а т у р н  виден по вечерам в со
звездии Рыб, недалеко от Марса, 
который приблизится к нему в конце 
месяца.

Продолжается подписка на 1938 г. на ежемесячный научно-популяр
ный журнал „ВЕСТНИК ЗН АН И Я“.

„ВЕСТНИК ЗН АН ИЯ“ знакомит широкие массы трудящихся с новей
шими достижениями в области естественных наук (физика, химия, биология* 
геология, Астрономия), техники, антропологии, этнографии и археологии  

П о д п и с н а я  ц е н а :  на 3 мес.— â  р., на 6 мес. — 6 р .
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Тов. Копьеву (Днепропет
ровск). Идея о том, что нерв
ные клетки могут влиять друг 
на друга и передавать возбу
ждение путем электрического 
резонанса, была высказана ака
демиком Леонтовичем. Во многих 
участках центральной нервной 
системы имеются образования, 
напоминающие электрический 
колебательный контур. Некото
рые нервные клетки окружены 
-спиралевидными образования
ми, которые возникают из при
ходящих сюда отростков других 
нервных клеток. В теле самой 
нервной клетки тоже иногда 
можно видеть аналогичные спи
ралевидные образования. Под
робнее об этом см. статью 
акад. Леонтовича „Неврон как 
аппарат переменного тока“ в 
№ 2/3 „Биологического жур
нала“ за № 1934 г.

Тов. Давлешину, Г. (п/о Ле
нино).

1. Массовые переходы („миг
рации“) ряда животных объяс
няются либо чрезмерным их 
размножением в местах обыч
ного обитания, либо неблаго
приятными климатическими 
условиями. Иногда побудитель
ной причиной служит недоста
ток корма иіи воды. Система
тическое повторение воздей- 
-ствия одной из перечисленных 
причин в течение многих лет 
может создать у животных 
своеобразные „исторические 
привычки“ — миграционные ин
стинкты (напр., перелеты птиц, 
летучих мышей, проходные 
рыбы). Подробнее см. П о л я н 
с к ий .  „Сезонные явления в 
природе“.

2. Некоторые змеи действи
тельно при откладке яиц взбира
ются на высоту 3—4 децимет
ров, на куст или дерево; 
при этом кладка идет удобнее. 
Однако поедания змеями своих 
детенышей обычно не наблю
даются. Кстати, большинство 
змей нашей страны откладывают 
яйца и не живородящи> У га
дюки (главным образом, в более 
южных местностях) наблюдается 
ложное живорождение: яйца до
стигают полного развития еще 
внутри тела матери, и молодые 
гадюки покидают яйцевые обо
лочки еще в яйцевых путях ма
тери или тотчас после рожде
ния. См. Н и к о л ь с к и й .  
„Гады и рыбы*.

3. Рассказы о заползании 
змеи в рот спящего человека 
являются выдумкой. Поводом 
к ним послужили, повидимому, 
случаи глубокой рвоты, при 
которой иногда наблюдается 
выход через рот глистоз.

4. При укусе змеей следует 
перетянуть укушенную руку 
или ногу выше места укуса, 
затем сделать надрез в месте 
укуса и массажем или крово-

. сосной банкой (не ртом), вы
звать кровотечение. Далее рана 
'промывается крепким раствором 
марганцево-кислого калия или 
нашатыря и перевязывается по 
обычным правилам. Внутрь 
дают крепкий кофе (не сурро
гатный) или небольшие дозы 
спирта. Давящую повязку вы
ше места укуса не следует дер
жать долее получаса. См. Боль
шая сов. энциклопедия, том 65, 
стр. 339—349.

Доц. ЛГУ П . Терентьев

Петровой (Западная об
ласть). На вопрос, откуда и как 
произошла жизнь на Земле, 
трудно ответить кратко. Воз
никновение жизни на Земле— 
очень сложный и длительный 
процесс. Жизнь есть особая 
форма существования материи, 
или, более конкретно, особая 
форма существования белковых 
тел.

Жизнь могла возникнуть на 
Земле, во-первых, потому, что 
на Земле имеются все те хими
ческие элементы, которые вхо
дят в состав белка (прежде 
всего CuN) и, во-вторых, по
тому, что особые условия, имев
шие место на Земле во время 
ее остывания, способствовали 
появлению своеобразных хими
ческих соединений, причем эти 
соединения, опять-таки в силу 
своеобразных условий, приоб
рели особое состояние, извест
ное в настоящее время под на 
званием коллоидного состояниі

Более полное изложение с 
временного взгляда на интере
сующий Вас вопрос Вы можете 
найти в книгах проф. А. И. 
О п а р и н а  „Происхождение 
жизни , на Земле“. ОНТИ — 
„Научные беседы выходного 
дня“, 1935 г., или „Возникно
вение жизни на Земле“, Био- 
медгиз, 1936 г.

В первой книге популярно 
и просто изложено, как и по
чему появилась жизнь на Земле, 
дана история этого вопроса 
и критика прежних учений 
о происхождении жизни. Вто
рая книга рассчитана на под
готовленного читателя.

Ассистент каф. общей био
логии ЛГУ А . С угл и ц ки и .
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