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Б о р ь б а  з а  н а у к у ,
(От редакции)

Крупнейшим событием на экране мировой обще
ственно-научной мысли является разы гравш ийся в 
штате Тенесси (в Америке) судебный процесс, который 
в последнее время получил ходячую кличку «о б е- 
з ь я н ь ё г о  п р о ц е с с а » .

Более чем странное, гнету
щее впечатление производит этот 
акт судебной борьбы дерзких цер
ковно-фанатических сил с работ
никами науки в стране высо 
кой материальной культуры , 
в стране величайших технических 
достижений, в среде современ
ников Эдиссона, Бербенка и Уот 
Уитмена.

Дело заклю чается в том, что 
скромный учитель Дж он Т. Скопе 
в г. Дайтоне, преподающий био
логию в так  наз. высшей школе 
(соответствующей старшей сту
пени нашей трудовой школы), 
осмелился излагать своим не
многочисленным слуш ателям обо
его пола (их было всего 7, 
в возрасте 16— 17 лет) эволю
ционную теорию, которая будто 
бы учит, по мнению его согра
ждан, что человек произошел от 
обезьяны. Между тем в марте 
1923 г. губернатор Тенесси, од
ного из южных штатов Северной 
Америки, подписал билль, запре
щающий «всякому преподавателю 
какого бы то ни было универси
тета, нормальной школы ь всякой 
другой общественной школы, 
всецело или отчасти пользую 
щейся субсидиями от правитель
ства, излагать теорию, которая

Герой процесса в Америке, учи тель Д жон Скопе, 
обвиняем ы й правительством  штат» Т ен есси  в преп о
давании  в ш коле великой теори и  эволю ции, идущ ей 
в р а зр е з  с библейским учением  о создании  мира бо

ж ески м  творением .

отрицает факт создания человека богом, к ак  пове
ствует библия, и учить, наоборот, что человек прои
зошел от низшей породы животных».

Возникший отсюда судебный процесс, на к отором ! 
незримо должен был судиться и сам творец эволюцион

ной теории Ч. Д арвин, е&зестаеи- 
но, привлек умы всех американ
цев. Это видно из того, что судьи, 
в предвидении большого съезда 
публики, решили перенести на 
этот раз место судилища в фут
больное поле, где воздвигнуты 
трибуны для 10.000 слушателей, 
а г. Д айтон, расположенный в 
земледельческом штате, мало зна
комый вообще американцам, по
лучил громкую известность под 
именем «города обезьян».

В то же время в городе спешно 
была воздвигнута сильная радио
станция, дабы все граждане Аме
рики, пользующиеся радиоприем
никами, могли слуш ать этот 
сенсационный процесс.

Подобный же «противообезья- 
ний» закон принят и в штате 
О клахама, а в Сев. Каролине 
он получил .силу, вследствие рас
поряж ения отдела народного 
образования. Наконец, в Техасе 
и Флориде он был проведен 
огромным большинством в ниж
них палатах и не вошел в ж изнь 
только потому, что был отвергнут 
верхними палатами. Но полу
чившие такой перевес фанатики 
библии на этом не успокоились. 
Входя в состав попечительных 
советов, они решили уволить
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всех профессоров-эволюционистов. Внесенный в Кен- 
туки в палату «противообезьяний» закон не прошел 
только недостачей одного голоса. В Георгии же были 
отвергнуты кредиты на библиотеку в силу того, что 
ее директор оказался лицом «подозрительным в во
просе об эволюционизме».

Из этого видно, какую  силу получают ныне 
церковники, укрепившиеся уж е в 15 из 48 штатов 
Америки.

Кампания против дарвинизма вдохн овляется,'' 
помимо религиозных, еще и расовыми предрассудками 
американцев, которые не могут помириться с мыслью 
об общем предке негра и белого человека. П равда, 
в этом вопросе библия как  будто согласна с Д арвином, 
но американцы обходят это затруднение, отрицая 
факт происхождения негров от Адама, ибо по их 
понятиям негры де вообще не люди. Таким образом, 
мы видим, что этот процесс сплотил в стане обвини
телей и фанатиков церкви, и политически реак
ционные группы американских шовинистов. j

Само собою разумеется, что позорный процесс 
в Тенесси был принят, как  вызов, всей передовой 
Америкой, и скромный учитель Скопе нашел вид
ных покровителей в лице «лиги гражданских 
свобод» и «лиги для развития наук» и не менее 
достойных защ итников в лице лучш их адвокатов 
Америки. Таким образом, вызов принят, и в этом 
процессе дан решительный бой невежественным 
церковникам.

К ак происходил самый процесс и чем он кончился, 
нас не может интересовать в настоящее время, ибо 
ни тот, ни другой исход его не может ни остановить 
мирового прогресса науки , ни предотвратить печаль
ные результаты уродливого образования юношества 
в Америке. Д ля  нас важ но, что этот процесс не слу
чайность, а один из многих общественных выпадов 
против науки , которые ведет в настоящее время 
в форме крестового похода церковь, как  у себя в хра
м ах, так  и в школе, возбуж дая ненависть в насепе- 
нии против ученых, которые, по словам Честертона, не 
верят, что «человек сделан из глины на шестой день 
творения».

Д о сих пор мы знали, что ,хотя  и медленно, но 1 
все ж е постепенно церковь уступгла мощному дви
жению науки и так  или иначе находила выходы из 
разноречий библии с наукой в примирительных 
объяснениях. Теперь мы видим нечто другое—это 
победоносное шествие церковных сил в борьбе с наукой 
напоминает нам мрачные времена средневековья 
и всем известную историю с Галилеем. ;

Дикости и невежества в необразованных классах 
населения везде немало и особенно, может быть, у нас. 
Но когда средневековьем зараж ается страна высокой 
материальной культуры , как  это мы видим в Америке, 
кччащ ейся своими техническими достия. ниямн и 
свободами, то это уже серьезная опасность, способная 
зараж ать и другие страны, опасность, которой 
нужно взглянуть прямо в глаза и которую надо 
предупредить.

В отношении школьного образования нашего 
юношества мы, конечно, млжем быть спокойны— 
твердые устои научно-материалистического миро
понимания прочно залож ены  в основу ее трудового 
обучения. Но зато в другой, не менее широкой области 
внешкольной культурно-просветительной работы не
оспоримые материалистические выводы и положения 
современной науки должны быть самым решительным 
образом выдвинуты на борьбу с грозной эпи
демией фанатического изуверства, идущей с дальнего 
запада.

Чутко прислуш иваясь к биению пульса миро
вой научно-общественной мысли и живо откликаясь 
на выдвигаемые жизнью  запросы самообразования, 
«Вестник Знания» посвящает вопросу о теории эво
люции настоящий №  для освещения этого вопроса 
в различных направлениях.

Во всестороннем раземотренин вопроса о теории 
эволюции на страницах настоящего номера принимают 
участие видные научные работники • СССР и передовые 
ученые силы Запада. В дни Парижской коммуны 
французские ученые гордились тем, что не покидали 
своего поста. Наши научные силы уже мобилизова
лись для  защиты науки , едва только гидра реакции 
подняла свою голову где, то далеко за  океаном.

Ппоф. Э. Э. ЭССЕН.

Д а р в и н и з м  и м а р к с и з м .

К  середине~Х IX века количество накопившегося 
фактического материала в области естественных и 
общественных наук делало неизбежным революцион
ное перестроение этих областей зн ани я.

К  тому времени за торговцами в отдаленнейшие 
уголки земного ш ара проникли уже и ученые. Путе
шествия познакомили их с такими животными и ра

стениями, которые по своему строению не уклады
вались в рамки традиционной классификации с ег 
резко определенными пограничными линиями. Н а
ряду с этим и у себя дома, особенно в А нглии, ученые 
сталкивались, по мере усовершенствования методов 
искусственного отбора, с новыми породами домаш
них животных и растений, создаваемыми промышлен
никами и любителями. Представление о неизменяе
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мости видов стало противоречить фактповседнев- 
ного опыта. Плод эволюционного понимания явлений 
органической природы созрел. Взамен описания при
знаков, раз навсегда данных, неизменных, не пере
ходящих друг в друга видов, напраш ивался вопрос 
о п р о и с х о ж д е н и и  видов, о признании 
изменчивости их и об общности предков у орга
низмов, обладающих различными видовыми призна
ками. Т ак практи ка заставляла науку об органиче
ской природе сделать решительный ш аг вперед по 
пути к  более правильному отображению природы.

В таком же положении находилось к тому времени 
и обществознание. В 1831 году произошло в Лионе 
первое восстание рабочих, в сороковых годах достигло 
предельного напряж ения чартистское движение в 
Англии. Везде в Европе, где расправлял свои юно
шеские члены капиталистический способ производ
ства, и где бурж уазия победоносно завоевы вала себе 
политическое господство, наростала классовая борьба 
между пролетариатом и бурж уазией. После 1848 года, 
представления о наступающей якобы, в связи с господ
ством свободной конкурренции. всеобщей социальной 
гармонии, вступили в резкое противоречие с тем 
фактом, что в обществе, все резче и непримиримее 
сталкивались интересы больших групп людей, отли
чающиеся друг от друга лиш ь тем местом, какое 
они занимают в системе общественного производ
ства. П рактика общественного бытия все настоя
тельнее требовала от науки об обществе встать 
с головы твердо на ноги, принять за  действительную 
основу общества его экономическую структуру и рас
сматривать правовые и политические учреж дения, 
религиозные философские и иные идеи как  надстройки, 
воздвигающиеся, в конечном счете, над этим реаль
ным базисом.

К ак в биологии, так  и в социологии наступило 
время революции, и как  там , так  и здесь само истори
ческое развитие поставило перед обоими областями 
знания задачи и наметило пути к  их разрешению.

Плоды действительно научного знания созрели 
и наступила пора снимания урож ая. То обстоятель
ство, что урож ай был гак умело снят, что плоды 
сохранили свою свежесть до нашего времени, 
что они и сейчас еще утоляю т ж аж ду и голод 
н а у ч н о г о  знания, объясняется тем что исто
рическая задача решена была такими исключи
тельно гениальными и научно добросовесіными 
великанами мысли, как  Ч а р л ь з  Д а р в и н  
(1809—82), К а р л  М а р к с  (1818— 83) и Ф р и д 
р и х  Э н г е л ь с  (1820—95).

В одном и том же 1859 году появились о печати 
<'0 происхождении организмов путем естественного 
отбора»—Дарвина и «К критике политической эко
номии»—М аркса. Оба эти труда знаменуют собой 
качественно совершенно новый подход к окружающей 
действительности. Подход этот проверен всею даль
нейшей практикою. Он оказался настолько правильно 
отображающим закономерности природы и общества,

что дал возможность п р е д в и д е н и  я— лучш ая 
проверка научности теории.

П.
Ч. Д арвин поставил себе задачу— найти в самой 

природе причины, которые порождали бы изменения 
организмов, подобные достигаемым при помощи 
искусственного отбора среди домашних животных. 
Ему было известно, что при искусственном отборе 
желательные породы получаются благодаря тому, 
что до размножения допускаются лиш ь те особи, 
которые обладают желательными для производящего 
отбор признаками. В результате очень тщательных 
многолетних наблюдений он открыл, что и в природе 
происходит отбор. И в естественной обстановке 
не все особи получают возможность размнож аться, 
а лиш ь те из них, которые строением своего организма 
наиболее приспособлены к выживанию в окружающей 
их среде. Т ак  из бесчисленного количества рождаю 
щихся отбираются в процессе борьбы за  существование 
(непосредственное уничтожение конкурентов в этой 
борьбе играет лиш ь второстепенную роль) особи 
с определенными признаками. Размнож аясь, они пере
дают свои признаки потомству. Т ак как  окружаю щ ая 
неорганическая и органическая природа находится 
в постоянном изменении, то постоянно изменяются 
и те признаки, которые содействуют выживанию. 
Отсюда бесконечное разнообразие форм, животных 
и растений. Премудрость бож ия, в творческом акте 
создавшая растения, животных и человека отпала 
так  ж е, как  отпали и другое наивные басни— плод 
невежества и незнания, и появилась стройная науч
ная теория развития органической природы.

К . Маркс поставил себе задачу вскрыть природу 
и ход развития капиталистического строя. В резуль
тате многолетнего, крайне тщательного и всесторон
него изучения истории человеческого общества Маркс 
пришел к  следующей формулировке закона обществен
ного развития. «В общественном отправлении своей 
жизни люди вступают в определенные, от их воли 
не зависящ ие отношения— производственные отно
шения, которые соответствуют определенной ступени 
развития их материальных производительных сил.— 
Совокупность этих производственных отношений обра
зует экономическую структуру общества, реальное 
основание, на котором возвышается правовая и поли
тическая надстройка и которому соответствуют опре
деленные формы общественного сознания. Способ 
производства материальной жизни обусловливает 
собою процесс жизни социальной, политической и 
духовной вообще. Не сознание людей определяет их 
бытие, но, напротив, общественное бытие определяет 
их сознание.— На определенной ступени своего раз
вития материальные производительные силы общества 
вступают в противоречие с существующими произ
водственными отношениями, или, употребляя юриди
ческое выражение, с имущественными отношениями, 
внутри которых они до сих пор действовали. Из формы 
развития производительных сил эти отношения ста-
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новятся их оковами. Тогда наступает эпоха социаль
ной революции.— С изменением экономического осно
вания более или менее быстро преобразуется и вся 
громадная надстройка над ним.— Ни одна обществен
н ая  формация не погибает раньш е, чем разовьются 
все производительные силы, для которых она дает 
достаточно простора, и новые, высшие производ
ственные отношения никогда не появляю тся на свет 
раньш е, чем созреют материальные условия их 
существования в лоне старого общества; поэтому 
человечество ставит себе всегда только такие задачи, 
которые оно может решить. «Буржуазны е производ
ственные отношения составляют последнюю антаго
нистическую форму общественного процесса произ
водства, создают в то же время материальные 
условия, необходимые для  разреш ения этого антаго
низма». Само бурж уазное общество порождает 
и множит, организует и толкает на борьбу носи
теля следующей формации— пролетариат. Классовая 
борьба последнего неизбежно ведет к  его дикта
туре, которая является переходным периодом к  бес
классовому, коммунистическому обществу. Со вре
мени бессмертного открытия М аркса наука об 
обществе не может не исходить из формулированных 
последним законов общественного развития.

III.
Н аука является одним из мощных орудий поли-*' 

тической борьбы в руках борющихся классов. Рево
люционизирующее действие дарвинизма на широкие 
массы трудящ ихся толкает господствующий класс 
бурж уазного общества даж е и в наше время на борьбу 
с ним (нелепый процесс в Америке). Более расп ро -^  
страненным является, однако, другой прием. Пыта
ются использовать дарвинизм, как  орудие против 
марксизма. Если борьба за  существование является 
основным рычагом развития всей органической 
природы, если классовая борьба есть частный вид дар
виновской борьбы за  существование, то , говорят 
некоторые, стремление избавить человечество от клас
совой борьбы во первых утопично— борьба вечна, 
во вторых, реакционно, ибо прогресс возможен лишь 
при наличии такой борьбы; коммунизм— реакционная 
утопия, коммунисты— втиратели очков; вместо м арк
си зм а—  дарвинизм в социологии. К сожалению, 
дарвинисты не так внимательно изучаю т марксизм, 
к ак  марксисты дарвинизм. Не этим ли объясняю тся 
добросовестные заблуж дения большого числа дарви
нистов о противоречивости этих двух теорий? В дей
ствительности противоречия между дарвинизмом и 
марксизмом нет. Учения эти являю тся наиболее 
близкими отображениями двух качественно различных 
частей единой органической природы. Лиш ь обе 
они вместе дают возможность охватить мир животных 
и растений и человеческое общество, как  одно разви
вающееся целое.

На определенной ступени развития неорганиче
ской природы создались у  нас на земле условия, 
вызвавшие образование сложных белковых соедине

ний, обладающих способностью, в силу присущих 
неорганической природе законов, при определенных 
условиях внешней среды сохраняться, находясь 
в непрерывном процессе разлож ения и восстановления, 
то-есть ж ить. Непрерывно изменяю щ аяся внешняя 
среда, в состав которой входит такж е окружаю щ ая 
организмы флора и фауна, содействуя или препят
ствуя сохранению тех или иных признаков у организ
мов, вызвала образование огромного многообразия 
форм органической природы. Образование этого 
многообразия форм в результате естественного отбора 
наиболее приспособленных к окружаю щей среде по 
строению своего организма особей открыто Дарвином. 
П ризнаки, которые заставляю т выделять человека 
в особый вид, являю тся результатом воздействия 
той среды, в которой пришлось развиваться живот
ным предкам человека. П рям ая походка, способ
ность к  сложным движениям руки , членораздель
ная речь, наконец, мозг— все эго продукты есте
ственного отбора, которому подвергались стаи не
посредственных предшественников человека.

В недрах этих стай развились не только физиче
ские, но и общественные свойства человеческой при
роды— общественные инстинкты. Свойствами географи
ческой среды объясняется и различие рас. Однако, 
никакими законами географической среды не объ
яснить того, что люди, независимо от рас, делятся 
в настоящее время на э к о н о м и ч е с к и е  по
роды— на пролетариев и бурж уа.

В еликая заслуга Д арвина и М аркса в том, что 
первый, к ак  естественник, второй как  социолог, 
взглянули  на человека, как  на результат историче
ского процесса, причина которого леж ит вне чело
века. Д арвин помогает нам понять появление чело
века в результате отбора в мире ж ивотных, он зн а
комит нас с нашим животным прошлым. Маркс помо
гает нам понять появление современного обществен
ного человека, он вскрывает перед нами наше истинно
человеческое будущее. Пользование орудиями наблю
дается и в мире ж ивотных. С того времени, как  предки 
наши стали изготовлять орудия, стая животных 
превратилась в человеческое общество. В орудиях 
труда человек приобретал дополнительные, способ
ные к  неограниченному развитию органы. С того 
времени, как  он дошел в своем развитии до их изгото
вления, его история приняла качественно совершенно 
другой характер: прежде она, как  и у всех остальных 
ж ивотных, сводилась к видоизменению естественных 
органов, теперь она стала прежде всего историей 
усовершенствования искусственных органов, исто
рией роста производительных сил. Чтобы пользо
ваться искусственными органами, производить, люди 
вступают в определенные взаимные связи и отношения. 
Только через посредство последних может возникнуть 
необходимое для производства воздействие их на 
природу. Следовательно, орудия являю тся органами 
общественного человека, и поэтому всякое изменение 
в них влечет за  собою изменение в общественном
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устройстве. Люди ж ивут в создаваемой обществом 
искусственной среде, которая выравнивает различия 
-естественной среды. П оследняя воздействует на 
отдельных людей, преломляясь через первую, и тем 
слабее, чем искусственная среда богаче средствами 
подчинения сил природы человеку.

За недостатком места весьма бегло высказанные 
соображения приводят к следующему: дарвинизм 
изучает ту часть природы (органическую), где развитие 
обусловливается приспособленностью естественных 
органов; марксизм—ту (человеческое общество), где 
развитие зависит от роста искусственных органов, 
орудий. Границу между дарвинизмом и марксизмом

намечает марксизм: в мире животных мы знаем стаи 
обезьян, стада ж вачных, пчелиные рои, муравейники; 
чтобы знать, что общежития животных, их «общества» 
подчиняются другим законам развития, чем челове
ческое общество, и рядом с этим, чтобы не порвать 
нити, связывающей единым процессом развития 
первичную клеточку и современного нам человека, 
необходимо и натуралисту знать законы, открытые 
Марксом и Энгельсом.

«Анатомия человека— ключ к анатомии обезьяны. 
Намеки на высшее у нисших видов животных могут 
быть поняты лиш ь в том случае, если это высшее уже 
известно»— говорит М аркс.

Проф. П. Ю. Ш МИДТ.

Ч т о  т а к о е  д а р в и н и з м ?

Имя Д арвина известно в настоящее время каж 
дому образованному человеку, но что такое д а р в и 
н и з м ,  т .-е . в чем сущность учения Д арвина, и отчего 
оно получило такое широкое распространение и имело 
такое огромное влияние во всех областях человеческих 
знаний,— на эти вопросы не каждый и сейчас съумеет 
ответить. И нередко приходится слышать нелепый 
ответ: «дарвинизм—это теория происхождения чело
века от обезьяны!»

Попробуем в самых общих чертах дать ответ на 
указанные вопросы, а такж е постараемся выяснить, 
в какой мере справедливо утверждение некоторых, 
что «дарвинизм опровергнут» новыми открытиями 
в области биологии.

Дарвин не может считаться творцом самой идеи 
э в о л ю ц и и .  Идея постепенного развития и совер
шенствования всего существующего, первоначального 
появления простых форм и затем развития из них форм 
сложных, высказывалась еще в древности. Греческий 
философ Эмпедокл, живший около двух с половиной 
тысяч лет тому назад, утверж дал, например, уж е, 
что развитие жизни шло постепенно, что 'растен ия 
появились раньше животных, и несовершенные формы 
мало по малу замещ ались формами все более и более 
совершенными, тогда как  менее совершенные выми
рали.

Точно такж е и в более близкие к  нам времена 
Бэкон, Д екарт, Лейбниц, Юм, К ант, Гердер, Ш еллинг 
и многие другие мыслители, исходя из общих философ
ских рассуждений, признавали непостоянство суще
ствующего, его непрерывную изменчивость, развитие. 
, • Натуралисты, предшественники Дарвина— (а сам 
Дарвин насчитывает не менее 34 своих предшествен
ников),— пытались дать теорию развития органиче
ского мира. Подобные попытки делались, например, 
Бюффоном, Эразмом Дарвином, дедом Ч арльса Д ар
вина, Ламарком, Травиранусом, Этьенном Ж оффруа-

Сент-Илером и другими. Однако, все эти попытки 
не встретили общего сочувствия и признания, 
не произвели крупного переворота в представлениях 
ученых.

В чем же заклю чались особенности учения Д ар 
вина и почему после появления «дарвинизма» учение 
об эволюции перестало быть только философской 
гипотезой, а сделалось общепризнанным фактом? 
Заметим, что эволюционные идеи не ограничились 
одной биологией: они проникли во все области зн а
ния,— в астрономию, в геологию, в гуманитарные 
науки, в науки экономические, в историю, социологию, 
лингвистику.

Причина ясна. Д арвин первый дал естественное 
объяснение самых основ эволюции, он первый 
доказал, что развитие и совершенствование объяс
няется чисто механическими причинами взаимоотно
шений организмов,— причинами, не лежащ ими где то 
вне органического мира, а проистекающими из его 
собственных свойств и особенностей.

И так, п е р в о е  м а т е р и а л и с т и ч е с к о е  
о б ъ я с н е н и е  п р и ч и н  п о с т е п е н н о г о  
с о в е р ш е н с т в о в а н и я  и л і г  р а з в и т и я  
в с е г о  ж и в о г о  о р г а н и з о в а н н о г о  м и 
р а  —  вот основная заслуга Д арвина и главная 
идея, леж ащ ая в основе дарвинизма!

Три основные положения, из которых исходил 
Д арвин, очень просты и заключаются в следующем.

В основе жизни всего живого мира лежит 
б о р ь б а  з а  с у щ е с т в о в а н и е .  Каждый 
организм нуждается для своего существования в не
котором месте на земле и в некотором количестве 
земных благ, в виде воды, той или иной пищи, сол
нечного света и т. п. Но все эти блага имеются в огра
ниченном количестве, тогда как  живые существа 
способны почти неограниченно размнож аться, и если 
бы потомство каждого растения и каждого животного
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все целиком выж ивало, очень скоро вся 
земля была бы переполнена живыми суще
ствами.

В виду ограниченности количества пищи 
и других необходимых для жизни условий, 
среди потомства каждых двух особей возни
кает борьба или конкурренция за  обладание 
этими земными благами. В этой борьбе 
гибнет больш ая часть потомства и лиш ь 
ничтожная доля существ, появивш ихся на 
свет выживает и достигает зрелого возраста.

Эта борьба за существование является 
твердо установленным фактом и едва ли 
может быть оспариваема.

Д ругой такой же факт—и з  м е н ч и- 
в о с т ь живых существ и их неодина
ковость. В потомстве каж дых двух особей 
мы встречаем разнообразные уклонения от 
среднего типа— имеются особи крупные и 
мелкие, сильные и слабые, лучш е одарен
ные разными органами и способ
ностями и к ак  бы обойденные 
природой. Никогда не бывает, 
чтобы все дети были совершенно 
одинаковы.

Мы знаем теперь даже при
чины этого: при оплодотворении 
происходит как  бы перетасовка 
наследственных свойств, пере
даваемых отцом и матерью, и 
в каждом потомке эта перетасовка 
может происходить различным 
способом и давать различные 
результаты.

Но, при таких различиях в 
признаках , важных для ж изни, 
одни из особей оказываю тся более

П отомство одной бабочки капустницы, р аэм н о ж ал с ь  беспреоатствен но,. 
черев три года р а с п ю д н го сь  бы в миллиард бабочек.

приспособленными к  борьбе за; 
существование, другие —  менее,, 
и конечно, в ы ж и в а ю т  н а 
и б о л е е  п р и с п о с о б л е н -  
н ы е, т.-е. более подходящие 
к данным внешним условиям,, 
более совершенные особи. Особи, 
менее приспособленные, более: 
слабые, мелкие, несовершенные 
в том или ином отношении, по
гибают в борьбе за  существо
вание, не успев достичь зре
лости и оставить потомство; они. 
вымирают в целом ряде поко
лений, освобождая место более 
приспособленным.

Таким способом совершается: 
тот наиболее важный в учении 

процесс, которому он дал наи- 
е с т е с т в е н н о г о  п о д ?

Борьба 8а сущ ествовэние одновозриствы х деревьев  
о лесу создает отбор наиболее сильных растений.

Если бы все зародыши развивались в ыолодь я достигали половой зрелости, то в ко
роткое время поколение одвой трески заполнило бы весь ЛаманшскнЛ канлд.

Д арвина 
менование 
б о р а .

Происходит нечто вполне подобное тому,, 
что мы видим в деятельности садовода или 
ж ивотновода. Если им хочется вывести, 
какую -нибудь форму, отличающуюся теми и л а  
иными признаками, они подбирают произво
дителей, обладающих этими признаками, it 
скрещивают их между собою —  это будет 
и с к у с с т в е н н ы й  п о д б о р .

Однако, ни естественный, ни искус
ственный подбор не имели бы значения, если 
бы не существовало третьего элемента, входя
щего в учение Дарвина— н а с л е д о в а н и я 
п р и з н а к о в .  Только благодаря тому,, 
что признаки победителей в борьбе за  суще
ствование передаются их потомству, самое
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Результаты искусственного отбора в области растениеводства и животноводства.
Рис. 1. Искусственно выведенные человеком культурные разновидности капусты.

1) К о ч а н н а я . 2) СафоА скхя. 3) Б р ю ссел ьская . 4) Ц ветная  кап у ста . 5) к 6) К аи у с т а  К оаьрабн .

переживание приспособленных и гибель непригодных 
для жизни получает свое значение прогресса и 
эволюции.

Действительно, свойства родителей обыкновенно 
в большей или меньшей степени передаются детям и 
изменяются в сторону более совершенной, более 
высокой организации.

Б о р ь б а  з а  с у щ е с т в о в а н и е ,  е с т е 
с т в е н н ы й  п о д б о р  и н а с л е д о в а н и е  
п р и з н а к о в  переживших особей их потомством 
и с о с т а в л я ю т  т р и  о с н о в н ы е  э л е 
м е н т а  д а р в и н и з м а .

Исходя из этих трех 
'основных положений, мы 
можем объяснить, как  по
лагал Д арвин, происхожде
ние н о в ы х  признаков,
■а следовательно и новых 
'форм, н о в ы х  в и д о в  
животных и растений.

Новые виды получаются 
путем продолжительного на
копления мелких отклоне
ний от первоначальной фор
мы. Эги отклонения за 
крепляются подбором, если 
они оказываются полезными 
в борьбе за  существование, 
и передаются из поколения 
в поколение наследствен
ностью.

Таким путем медленных 
изменений, незаметных для 
человеческого глаза в силу 
краткости жизни человече
ской, и соверш алась, по 
мнению Д арвина, э в о л ю 
ц и я , —постепенное развитие животного и расти
тельного царства. Ш аг за  шагом, в течение мил
лионов лет вырабатывались те высокие формы ж изни, 
которые мы теперь встречаем.

Надо, впрочем, сказать, что Д арвин был менее 
ярым дарвинистом, чем впоследствии многие его

последователи. Он вовсе не считал, что естественный 
подбор является е д и н с т в е н н ы м  источником 
образования новых форм. Н апротив, он думал, что 
в этом отношении играют роль и упражнение или не- 
упражнение органов, и воздействие внешних условий 
и даж е наследственные внезапные уклонения.

Позднее в Германии проф. Август Вейсманн про
возгласил «всемогущество» естественного подбора,—  
он отвергал самым энергичным образом участие всех 
остальных факторов эволюции. Это было, конечно, 
не более, как  одностороннее увлечение.

И как  бы в виде естественной реакции против 
этого увлечения естествен
ным подбором, многие уче
ные стали совсем отрицать 
его значение, как  только, 
в связи с расширением на
ш их знаний, явились серьез
ные затруднения для при
знания «всемогущества» есте
ственного подбора.

Действительно, с начала 
нынешнего столетия стала 
развиваться та новая наука, 
которой начало было поло
жено самим Дарвином (в его 
теории «пангенеза»)— наука о 
наследственности, г е н е 
т и к а .  И за истекшие 25 
лет она развилась в мощную 
отрасль биологии, перевер
нувшую все наши прежние 
теоретические представле
ния. Она основывается на чи
сто экспериментальных дан
ных, и потому трудно спо
рить против делаемых ею 

выводов. Между тем многие из них сильно съужи- 
вают значение подбора, как  фактора эволюции.

На самом деле, мы знаем теперь, что путем 
естественного подбора нельзя получить совершенно 
н о в ы х  признаков, не залож енных в организме, 
в виде наследственных зачатков, г е н о в .  Точно

Рис. 2. Различные культурные породы голубей, 
выведеные человеком путем искусственного

о т б о р а  (по  Д арви н у).
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такж е исследованиями Иогансена доказано, что 
никакой подбор не может выйти за  пределы тех коле
баний, которые получаются при естественной измен
чивости. Н аконец, оказывается такж е, что получен
ные путем подбора отклонения н е  н а с л е д 
с т в е н н ы  и быстро сходят на нет при дальнейших 
скрещ иваниях.

Ф актов этих Д арвин не зн ал ,— это завоевания 
последнего двадцатипятилетия, и можно только 
подивиться той широте взгляда и гениальной про
зорливости, благодаря которой он не впал в чрезмер
ное преувеличение подбора, как  то случилось позднее 
с Вейсманом. Но факты эти, установленные и под
твержденные многочисленными исследованиями, не
пререкаемы,— они экспериментально доказаны.

Нам приходится признать, что при эволюции 
н о в ы е  признаки, при том признаки наследствен
ные, возникают лиш ь путем внезапных уклонений, 
описанных еще Дарвином,— уклонений, которые те
перь, после исследований Дефриза, называют м у- 
т а ц и я  м и. Лиш ь при этих, пока необъяснимых 
изменениях в зачатках наследственных свойств, 
в г е н а  х ,— (или материаль
ных частицах, по теперешним 
представлениям, почти види
мых, осязаемых), происходят 
такие изменения и наруш ения, 
что появляю тся новые гены, а 
с ними и новые признаки.

Значение естественного под
бора для эволюции все же ос
тается чрезвычайно важным и 
существенным. Не создавая 
н о в ы х  признаков, он удер
живает на определенном уровне 
признаки в ы р а б о т а в ш и 
е с я ,  сохраняет формы в дан
ных пределах и уничтожает 
все невыгодные, несовершенные 
уклонения, как  бы заботясь о 
поддержании существующих 
форм на завоеванной ими вы
соте. Нам приходится считать 
подбор при современном со
стоянии наших знаний скорее

Калоеве дующим люшм наиболее важный отличием чело-

Обезьяноподобная волосатость 
человеческого зародыша.

Не следует смешивать, конечно, учение о ф а к 
т о р а х ,  т .-е. о движущих силах эволю ции, с учением 
о с а м о й  эволюции. Если некоторые факторы 
имеют меньшее значение в эволюции, чем мы думали 
раньш е, то это отнюдь не колеблет нашей уверенности 
в существовании самого процесса развития. Учение 
о развитии высших форм из низш их, о происхождении 
всего живого из одного общего корня, о постепенном 
развитии и совершенствовании форм является сейчас 
более незыблемым, чем когда либо!

Д арвин первый сделал попытку рационального 
объяснения эволюции, первый показал возможность 
объяснить ее естественным ходом вещей, без вмеша
тельства сверхъестественных сил и непонятных сущ
ностей, и в этом его главнейш ая заслуга, делаю
щ ая имя его бессмертным.

Возможно, что нам впоследствии придется 
вернуться ко взглядам гениального провидца 
Д арвина и даже признать наравне с естественным 
подбором такж е и другие факторы эволю ции,—  
упражнение и неупражнение, влияние внешних; 
условий, действие изоляции, и, может быть, и еще 

какие-либо другие действующие 
причины.

При оценке каждой на
учной теории должно пом
нить, что наука —  не библ-ия 
и не коран:— она не утверж 
дает незыблемых истин, в кото
рые мы должны слепо верить, 
во что бы то ни стало! Все 
ее истины условны и времен
ны,— они не более, как  выводы, 
резюмирующие тот запас зн а
ний, которым в данный момент 
располагают ученые. С появ
лением новых факторов, новых: 
открытий, расширяющих н аш  
кругозор, нам часто прихо
дится отказываться от преж 
них теорий, искать новых объ
яснений, разруш ать прежние: 
верования и переоценивать, 
ценности...

Сама наука подпадает з а -
к о н с е р в а т и в н ы м ,  ч е м  п р о г р е с -  » V « и . « н 'ы Г к Т ; е ^ " 7 ; Г г . 7 .7 ^ н . ’ Ѵ “  о’« « : К 0 Н У э в о л ю ц и и > »  Д а ж е  э в о -
СИВНЫМ ф а к т о р о м  э в о л ю ц и и ,  н о  3 —■* месяца перед рож дением  человеческий аародыш ЛЮ ЦИОННОе у ч е н и е  н е  М О Ж ет

бывает покрыт весь, не исключая лица, густой шерстью и
ф а к т о р о м  в с е  ж е  о ч е н ь  в а ж н ы м  »нде длинного н ѳ ж н о г . пушка. Только л .донн и ступни о с т а в а т ь с я  н е з ы б л е м ы м ,  а  д о л -
ДЛЯ ЭВОЛЮ ЦИИ. как у  обезьян, остаю тся голики . ж н 0  эвО ЛЮ Ц И О Н И рО ВЭТь!

К  рисункам. Среди множества вопросов, поднявш ихся в свете революционного ‘сознания, одним из 
самых важных является вопрос о человеческой природе, о происхождении человека и месте его среди 
других живых существ. Наивное библейское сказание о создании мира и человека перестало удовлетворять 
умы. Современный взгляд на этот вопрос должен согласоваться с громадным количеством фактов и наблю 
дений, добытых многовековым опытом человеческого знания.

Идея эволюции и закономерного развития, сменившая легенду о творческом акте божественного тво
рения, является величественным куполом, венчающим здание современного научно-материалистического 
мировозрения. И зложение громадного числа неопровержимых доказательств теории эволюции, представ-
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ляемых различными отраслями биологических наук, потребовало бы от нас объема издания, д ал ек о  выхо 
дящего за  рамки размеров настоящего нумера ж урнала. Поэтому Редакция прибегает к  прием у лакони" 
■чески наглядной популяризации в ряде картин— конспектов, подтверждающих теорию эволюции на основании 
данных сравнительной анатомии, палеонтологии, эмбриологии и др. естественно-исторических дисциплин.

Остатки звериных органов в человеческом теле.
(Сравнительно-анатомические доказательства эволюции организмов).

Неопровержимыми доказательствами нашего происхождения, общего с представителями животного 
мира, являю тся многочисленные т ак  наз. «рудиментарные органы» в нашем теле, представляющие собою 
•бесполезные нам в настоящем зачатки недоразвивш ихся органов, игравш их когда то в организме наших 
ж ивотных предков видную и деятельную  роль.

Таковы: 1) зачаток третьяго века в глазу у человека; аналогичный ему орган у птиц представлен 
сильно развитой мигательной перепонкой (защищающей глаза птиц от слишком сильного света, ветра и 
пыли при полете); 2) небные дуги, слепой и червеобразный отростки слепой киш ки, сильно развитые у жвачных 
и представленные слабыми, бесполезными и даж е вредными неразвившимися зачатками у человека; 3) почти 
неспособные к движению остатки мускулатуры ушной раковины человека, служащ ие у животных для на- 
стораживания ушей, при приближении опасности.

Эти бесполезные, а часто и вредные нашему организму остатки звериных органов являю тся в то же 
'Время ценными живыми документами, говорящими о нашем происхождении.

Каждый организм в своем развитии сокращенно повторяет историю эволюции своих 
далеких предков.

(Эмбриологические доказательства эволюции).

Все высшие животные, в том числе и человек, развиваются из одной яйцевой клетки, после ее оплодотво
рения делящейся на много клеток, претерпевающих в своем росте и размножении ряд изменений. Различ
ные формы этих изменений напоминают систематическую лестницу н.ізших животных ор?анизмов: начиная 
с  амебы или простого одноклеточного организма, через стадии многоклеточной колонии и кишечно-по- 
лосгных животных к  стадии червя и далее. Верхний ряд преставляет собою первые стадии деления яйцевой 
клетки млекопитающих, а нижний ряд—соответствующие этим стадиям типы низших животных организмов.
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Доказательства теории эволюции.

Хвост у человеческого зародыша.

Со времени образования нервной трубки зародыш человека приобретает сходство с позвоночными живот
ными. У трехнеделѵного зародыша человека появляю тся такие ж е жаберные щели, которые у некоторых 
рыб (напр, миног, акул) остаются в течение всей жизни. Более поздняя стадия (третья на нашей таблице), 
обнаруживает значительное сходство в строении мозга и лицевых частей человеческого зародыша с тако
выми у птиц. П оследняя фигура таблицы представляет восьминедельный зародыш, лицевая часть которого 
еще лиш ена носа; носовой валик перетягивает выдающуюся вперед переднюю часть лица зародыш а, очень, 

напоминающую в этой стадии строение головы большинства млекопитающих.

Человеческий зародыш всегда имеет настоящий наружный хвост; особенно ясно он выступает в конце 
первого и в начале второго месяца утробноиужизнн.

ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ ПОДТВЕРЖДАЕТ ЭВОЛЮЦИЮ ОРГАНИЗМОВ.
(См. таблицу на следующей странице).

Лучшее доказательство в пользу верности теории эволюции дает палеонтология или наука об ископаемых 
организмах в связи с историей земли. В отложениях последовітельных по возрасту пластов земли мы. 
встречаем все более совершенные формы, связанные преемственностью в своем развитии. Человек являете»

самым последним и молодым звеном этой эволюции.
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Ме л о в о й .
ІІѳ р ю д  исполинских пресм ы каю щ ихся 

и перш и х  л яств ѳ и н и х  деревьев.

Ю p jc  к и И.

Ц»рстао нхгвозавров, летающих дра
конов, плезиозавров и первобытных 

нтвц (архѳоахернкс).

JT.'p я ж с о в ы й.

ІЧсцвѳт крокодидообразных « пресмы
кающихся, исиолнчских хвощей н хвой
ных деревьев. Первые нисшае млеко

питающие.

I П е р м с к и й .
Первые пресмыкающиеся;. (ящерицы, 

змеи и проч.).

Каменноугольный.

Период древовидных споровых ра
стений (сигиллярии. п лепидодендро

ны). ІІорвыо амфибия. *"

Девонский период.

Царство п а н ц и р н ы х  р ы б , и с п о л и н 
ск и х  раков я  п е р в ы х  наземных 

растений. /

Силурийский и Кембрийский периоды

Господство беспозвоночных животных 
✓ ’и водорослей.

П л е й с т о ц е н .

Ледниковый период. Господство чело
века. Э поха м ам он та .

Миоцен— „менге новой жизни“ .

Период мастодонтов, слонов, носо
рогов и т .д .

оцеи—„заря новой жизни“ .
Ноявленвѳ высших млекопитающих, 

вымирание древних пресмыкающихся.

Плиоцен—„более новой жизни“ .

Появление человека. Вымирание испо
линских животных.
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Проф. С. О. Г Р У З Е Н Б Е Р Г .

р в и н  и Т е р т у л л и а н .Д а

Книги— как  люди: их так  ж е ненавидят, пресле
дуют и сжигаю т на кострах ...

Великие идеи и завоевания научной мысли рож да
ются в муках творчества и требуют искупительных 
ж ертв; в этом смысле вся история науки и культуры — 
скорбный мартиролог многочисленных ж ертв рели
гиозного фанатизма и мракобесия, принесенных на 
алтарь прогресса: Сократ, мужественно приявш ий 
смерть в темнице за проповедь новых идеалов— про
образ длинной вереницы таких  мучеников идеи.

А Колумб, открывший новый свет? Недаром 
цепи, в которые был закован великий мореплаватель, 
воспевались поэтами как  символ мученичества борца 
за  раскрепощ ение д у х а ... И сколько таких  борцов 
пало жертвой религиозного изуверства и власти 
тьмы: Дж ордано Б руно, Галлилей, Саваноролла, 
Иоганн Гус, Спиноза...

Костры инквизиции, пытки, гонения и п рокля
ти я  духовенства—такова была в средние века рас
плата мучеников науки за выстраданные ими убе
ж дения: «П роклят будет Бенедикт Спиноза утром, 
когда встает ото сна, проклят будет он вечером, 
когда идет ко сну! П роклят будет он, когда пере
ступит порог своего домаі П роклят будет всякий, 
кто вступает с ним в общение и читает его бого
хульные сочинения!»— гласит акт отлучения от си
нагоги («шаматта») «исчадия сатаны»— Спинозы... 
П роклятие и роковая «печать отвержения» («signum 
reprobationis»— по словам Гегеля) тяготела в ту 
мрачную эпоху над каждым мыслителем, над каждым 
ученым, порвавшим связь с религиозными традициями 
и предрассудками своего народа.

Всемогущая в ту пору католическая церковь, 
сж игавш ая на кострах «во славу божию» (ad m ajorem  
Dei gloriam)» сотни тысяч «еретиков», была единствен
ным оффициальным убежищем для средневековых 
мыслителей и ученых от костров и пыток инквизиции; 
недаром отец рационализма Д екарт посвятил свой 
трактат « Р а с с у ж д е н и е  о м е т о д е »  бого
словскому факультету парижской Сорбонны: только 
такой ценой ему удалось спасти свое детище от пре
следований инквизиции...

Д аж е теперь— по миновании более чем трех 
столетий— нельзя читать без содрогания ж уткую  
хронику судебных процессов, происходивших в сред
ние века в католических странах над целым рядом 
мыслителей и борцов за  свободу научной мысли, 
замученных инквизицией; с трудом верится теперь 
в пресловутый «указатель книг», воспрещенных 
инквизиционным судилищем (index lib rorum  prohi- 
bito rum ); достаточно сказать, что в этот проскрип
ционный список были включены выдающиеся мысли
тели и ученые того времени.

У  нас в России власть тьмы и гнет полицей
ской опеки сковывал веками свободное слово и 
творческую мысль вплоть до падения царизма: всем 
нам памятно отлучение от православной церкви 
J1. Н . Толстого за  его «богохульную критику» дог
матов христианства.

Обязанности палачей слова и душителей свобод
ной мысли были возложены в царской России на 
духовную и светскую цензуру, творившую «скорый и 
милостивый суд» Над научной и художественной 
мыслью в трогательном единении с департаментом 
полиции и коронным судом: практика царских судов 
и административного произвола изобиловала в до
революционную эпоху случаями «уничтожения» кра
мольных книг: достаточно сказать, что не только К арл 
М аркс,Э нгельс, Д арвин, но даж е Лев Толстой, Черны
шевский и П исарев были долгое время предметом 
неусыпного внимания недремлющего ока департамента 
полиции...

Н овая н аука, отвоевавшая себе права граж дан
ства на западе,— психология творчества— вскрывает 
тесную, закономерную  связь между уровнем культур
ного и политического развития народа и судьбой 
завоеваний его научной мысли: существует органи
ческое сродство между психологическим обликом, 
религиозными верованиями данного народа, его эко
номикой, культурой и завоеваниями его творческого 
гения.

В странах с низкой культурой и слабо развитой 
экономикой, скованных цепями религиозного фана
тизма и полицейской опеки, с особенной силой про
является гонение на свободную научную мысль.

Еще сильнее сказывается гонение на науку в тех 
странах, где фанатизм и гнет полицейской опеки 
диктуется соображениям« политического характера.

Поучительной иллюстрацией такой вивисекции 
и насильственного удуш ения научной мысли может 
служ ить гонение, воздвигнутое на Д арвина в штате 
Тенесси в Америке: в настоящее время в Дайтоне 
закончен сансационный процесс по обвинению учи
теля одной из местных школ Д ж она Скопса в пропа
ганде идей дарвинизма.

Процесс этот, приковавший к себе внимание 
европейской и американской прессы, не является, 
впрочем, неожиданностью для американцев: сравни
тельно недавно в другом штате Америки, в штате 
Георгия один из американских профессоров чуть было 
не был устранен от кафедры за  преподавание эволю
ционной теории Д арвина.

По словам профессора Н. К . К ольцова, воспре
щение преподавать в университетах эволюционную 
теорию Д арвина санкционировано конституцией в. 
ш е с т и  американских ш татах.
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Скромный школьный учитель предстал пред 
уголовным судом по обвинению в том, что 
путем популяризации взглядов Д арвина на про
исхождение человека он подрывает авторитет 
библии...

Дарвин и библия! Эволюционная теория и библей
ская теория божественного происхождения человека! 
Два мировозрения, две непримиримых теории скре
стились в неравном поединке!

Что выше, а главное— что н у ж н е е  и целесо
образнее для политического благоденствия штата 
Тенесси: авторитет науки или авторитет библии, 
закон эволюции или «закон божий»?

Такова дилемма, которую пришлось решать уго
ловному суду в Дайтоне.

Одно из двух: либо непогрешим закон  эволюции, 
тогда аннулируется библейский вариант божествен
ного происхождения человека; либо остается непогре
шимым вековой авторитет священного писания; 
тогда аннулируется авторитет Д арвина и его вариант 
происхождения человека.

Возможен ли выход из этого заколдованного 
круга?

С точки зрения слепого фанатизма и религиоз
ного изуверства возможен лиш ь один выход, пред
указанный еще формулой Т ертуллиана: «я в е р у ю  
п о т о м у ,  ч т о  э т о  —  а б с у р д ! »  (Credo qu ia  
absurdum est).

В этой формуле вылилось мировоззрение рели
гиозного изуверства и слепого фанатизма, з а в е 
д о м о  попирающего элементарные законы  логики 
нужды нет, что библейская сказка о происхождении 
человека противоречит в корне науке и достижениям 
ее векового опыта; пусть библейский вариант будет 
заведомым абсурдом, пусть он воочию противоречит 
свидетельству фактов и научного наблюдения; пусть 
он заведомо несостоятелен и даж е явно абсурден. 
И все-же я верю в него и предпочитаю его дарвинов
скому варианту!

Такова неумолимая диалектика или , точнее, сила 
гшшоза религиозного фанатизма: он почерпает свою 
санкцию не в законах логики, а в слепой догматиче
ской в е р е  в ч у д о .

Яркой иллюстрацией такого фанатизма, который 
не внемлет голосу рассудка, может служ ить тот 
калиф, который повелел сжечь богатую А лександ
рийскую библиотеку, наивно зая в л я я , что книги, 
которые идут в разрез с кораном, вредны и потому 
подлежат истреблению, а книги, которые при
знают коран,— излишни и посему такж е подлежат 
истреблению. с

Гипнозу такого фанатизма бывают подвержены 
иногда и чуждые религиозной нетерпимости мысли
тели: так , например, когда возражавш ие Гегелю 
оппоненты ставили ему на вид, что его гипотеза 
небесных светил идет в разрез с их расположением, 
он, не обинуясь, ответил: «Тем хуж е для  этих 
светил!»

№  14— 1925 г. 9 5 4

Ч арльз Д арвин 
в годы своего путешествия на корабле «Бигль».

В наше время Америка, или точнее, названный 
штат ее, прибегает к средневековому средству уду
шения истины: конституция штата Тенесси воспре
щает пропаганду в ш колах теории Д арвина под угро- /  
зой судебной кары.

Не будем, однако, предаваться иллю зиям: про
цесс Д ж она Скопса, по условиям норм американского 
уголовного судопроизводства, отнюдь не призван быть 
судом над Дарвином: уголовный суд—даже в странах 
с тонко развитым правовым сознанием— прежде всего 
ф о р м а л ь н ы й  суд, скованный мертвой буквой 
закона и целой сетью обрядовых норм процессуаль
ного права!

Уголовный ареопаг не может, да и не призван 
быть ареной объективного и авторитетного суда над 
научными теориями.

Не диво-ли, в самом деле, в стране, достигшей 
небывалого расцвета техники и промышленности, в 
стране небоскребов, автомобилей и радиофонов, даро
вавшей миру Авраама Л инкольна, Вашингтона, Эдис- 
сона, Д ж емса, Уот Уитмена и целый ряд выдаю
щ ихся деятелей науки и техники, Тертуллиан по
бедил Д арвина, власть религиозного изуверства 
оказалась сильнее авторитета н ауки ... Ж ал к ая , Пир
рова победа!
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П усть Дж он Скопе осужден! И все же никакие 
штрафы, темницы, костры и пытки не в силах пода
вить власть человеческого гения и авторитет науки, 
потому что всепобеждающая истина, как  солнце, 
преодолевает тьму и мрак изуверства.

И как  некогда по всему миру раздался победный 
клич Галилея «а все-таки земля вертится!»— т ак  по 
всей Америке, по всему миру разнесется ликующий 
гимн свободе творческой мысли гения: «А все-таки 
Д арвин победил Тертуллиана!».

Проф. СЛОССОН.
Д нр. Н ау ч и . И н ст. в В аш и н гтон е.

Н а у к а  и п с е в д о н а у к а .

Есть что то приковывающее в наблюдении быстро 
движущ егося предмета. Н аука в наши дни движется 
быстро, и достижения ее за последнюю четверть века 
являю тся доказательством значительно большего ее 
прогресса, в сравнении с прошлыми столетиями.

В отличие от других сторон человеческого твор
чества, наука вечно стремится к новому, пролагая 
себе путь в неведомые ранее области; между тем 
сюжеты житейских драм, трактуемые в романах, 
кодексах закон а, религии, представляю т собою все 
те же нескончаемо повторяемые из поколения в поко
ление темы с небольшими вариантами. Мы знаем 
их наизусть и пресыщаемся ими, не успев со- 
стареться.

В науках  и изобретениях, а такж е в основанных 
на них производствах есть подлинная новизна и не
прерывный прогресс.

Химик изобретает новые составы или соединения, 
биолог-гибридизатор создает новые формы раститель
ной и животной ж изни, не существовавшие раньше. 
Астроном отыскивает новые звезды.

Ученый всегда переворачивает новые неизвест
ные страницы. В еликая книга природы издается 
только в неразрезанных экзем плярах, и ему прихо
дится осторожно перелистывать ее листы, по мере 
чтения. В большинстве случаев язы к этих книг нам 
не знаком , и мы нуждаемся в переводчике.

Сложность современной промышленной жизни 
вводит почти каж дого, до некоторой степени, в научную 
среду, заставляя  неизбежно соприкасаться с научными 
терминами и понятиями. Последние, однако, могут 
легко быть усвоены и восприняты неправильно. 
Каждое научное открытие вызывает поразительный 
рост псевдо-науки.

Одни из этих ходячих в широкой публике псевдо
научных сведений ложны , другие являю тся плохо 
выраженными, искаженными истинами, зачастую 
нелепыми от сбивчивой формулировки фраз.

Таким образом, на обработанной почве истинных 
открытий выростают не только новые суеверия, но 
и старые сорные травы изуверских и фанатических

предрассудков продолжают произрастать. В книж 
ных лавках  попрежнему продаются сонники, а всякого 
рода гадалки и предсказатели до сих пор, как  и в 
средние века, манипулируют с колодами карт. По
следователей отживших религиозных культов в наши 
дни не меньше, чем их было в Египте, Халдее и Риме. 
Несмотря на то, что мы на триста лет отошли от поко
лений, сжигавш их на кострах «еретиков», «чародеев» 
и «колдунов», несомненно, нашлись бы и теперь сторон
ники таких казней, если б они допускались законом.

Однако, все это еще не может служ ить достаточ
ным поводом к пессимизму. П ятьдесят лет тому 
назад дарвинизм не преследовался законом, потому 
что сами законодатели совершенно не имели о нем 
представления. Когда же люди современности нелепо 
рассуждаю т о теории Эйнштейна, эволюционизма, 
наследственности, то это только доказывает, что, 
слегка наслышавшись о них и не имея ни времени, 
ни охоты ближе ознакомиться с ними, они своим 
отрицанием пытаются маскировать свое невежество.

В конце концов истинное знание все же побеждает 
бездоказательность ложной науки , так  как  все выводы 
истинной науки добываются экспериментальным путем

Но существует еще и другое мерило для истинной 
науки— честность.

Л ож ная наука всегда стремится, создать таин
ственность, пользуется сложными, непонятными сло
вами в целях запуты вания, ссылаясь на оккультные 
силы и тайные высшие процессы духа. Она только 
таким путем может сохранить за  собою призрачный 
авторитет в невежественной среде. Истинная же 
наука основывается на критических наблюдениях 
и опытах, которые каждый может продолжать и р аз
вивать; она не добавляет искусственных затруднений, 
новых знаков вопроса, или особых предпосылок 
«непостижимого» к разгадке настоящ их тайн природы.

В ыраж аясь конкретнее, как  истинный ученый, 
так  и ш арлатан-окультист—оба говорят среднему 
человеку о незнакомых язы ках , с тою лиш ь разницей, 
что первый стремится быть понятым, тогда как  по
следний добивается обратного.
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Проф. в. в. сиповский-

Да р в и н и з м  и ис т ория поэзии.

Принцип эволюционизма найден был еще до 
Дарвина. До него человечество додумалось до ве
ликой идеи, что все мировые явления, не только 
растительного, животного мира, но и явления духов
ного порядка подчинены закону р а з в и т и я  
или э в о л ю ц и и .  Великая заслуга Д арвина 
заключается в том, что, изучив процессы естествен
ного порядка, он открыл те законы, которые уп ра
вляют «процессом эволюции». Ученики Д арвина 
развили эту мысль в новую теорию «мутаций». Есте
ственный отбор выделяет удачные комбинации видов,— 
скрещивание этих удачных комбинаций закрепляет 
внезапные скачковые 
изменения (мутации).
«Мутации» закреп ля
ются подбором, если 
они полезны для ж и
зни,— и уничтожаются 
борьбой за  существо
вание,— если они вред
ны или бесполезны.

Д ля  нас интерес
ны попытки некоторых 
авторитетных ученых 
установить, что разви
тие поэзии такж е со
вершается по законам 
эволюции, открытым 
Дарвиньім.

Историки литера
туры, стоящие на точ
ке зрения эволюцио
низма , доказывают,что 
законам эволюции под
чинена история разви
тия не только самой 
поэзии, как  одного из 
видов искусства, но и 
всех тех элементов
ее, которые входят в нее, как  ее составные и необхо
димые части (идея, сюжет, типы, стиль).

Какие же силы влияют на развитие поэзии и ее 
элементов? Тэн первый перенес в область истории 
термины естественных наук, первый стал рассматри
вать поэтические произведения, как  явления анало
гичные явлениям естественного мира. Под влиянием 
Кювье и Ж офруа де-Сент-Илера он указал , что 
«модификаторами» явлений человеческой жизни яв 
л яю тся—  «раса», «среда» и «момент». Брюнетьер, 
под влиянием Д арвина, раскрыл эти слишком общие 
и расплывчатые формулы, указав , что процесс эво
люции в истории поэзии подчинен «борьбе за  суще- 
твование», и что «поэзия и ее составные элементы

Апостолы дарвинизма

Проф. К. А. Тимирязев 
(к  5-тв летней год овщ и не см ерти). 
В ы даю щ ийся русский  учен ы й  (б о та
ник), го р я ч и й  п р о п аган д и ст  и защ и т
н и к  эволю ционного у чен и я  я те о р в я  
Д арвина (см . его  работы  „Ч ар л ьз Д ар
вин и его  у ч е н и е “ , „Д арвин, как  тип  
у ч е н о го “ , „Н ау ка  и дем ократи я* , 

„Ж и вн ь р астен и й " и д р .) .

живут ж изнью , аналогичной той, которая наблюдается 
в мире органическом: поэзия, вы раж ая содержание 
жизни общества (среда), приспособляется к  условиям 
эпохи и момента.

Ж анры , формы, типы, темы и идеи уже задолго 
найденные человечеством, возрождаются, видоизме
няю тся, умирают, или, точнее, «обмирают» до того 
момента, когда наступит момент, благоприятный для 
их возрождения, (но, конечно, уж е в обновленном 
виде).

Обратимся к  примерам. Возьмем хотя бы 
такую  избитую тему-идею, к ак « с т  р а д а н и е у г н е -

т е н н о г о  ч е л о 
в е к  а». Ранее хри
стианство, с его про
поведью самоотрече
ния и аскетизма, р аз
вило эту тему в апофе
оз мученичества: угне
тенный человек, под
ставляющий свою, ще
ку для удара, был 
возведен на пьедестал 
в ж итиях и легендах. 
В эпоху Возрождения, 
когда была провозгла
шена, как  главная 
мудрость, —  радость 
бы тия,оправдание ку
льта земли и плоти,—  
эта тема отмирает. 
Восемнадцатый век но
сился с мыслью о 
«правах человеческой 
личности», и писатели 
всей Европы, вооду
шевленные этой идеей, 
развернули пеструю 
картину страданий 

угнетенного человека: литература стала изображ ать 
страдания униженной человеческой личности. Ж ерт
вами унижения и оскорбления оказываю тся, конечно, 
люди, лишенные нрав личности: негры в амери
канских колониях, у нас— крепостные (Радищев, 
К арамзин, доказывающий, что «крестьяне тоже 
чувствовать умеют»).

Девятнадцатый век углубляет ж гучий вопрос, 
поставленный еще восемнадцатым веком (у нас: 
«Шинель» Гоголя, «Станционный смотритель» Пуш
кина). Разрешение идеи в 40-х г .г . осложняется 
новым подходом: ставится вопрос о социальной не
правде (Тургенев, особенно Н екрасов). Классовое 
самосознание создает в 60-х г .г . «социальный роман»,

Проф. Эриест Геккель 
„Н ем ецкий Д ар ви н “ , к ак  назы ваю т его  
в Г ерм ан и и. Зн ам ен и ты й  биолог — 
один нз самы х блестящ их п о п у л яр и за
т о р о в . З ащ и тн и к  „воинствую щ его м а- 
териали8м а“ и дарвинизм а (см . р у с 
ский  перевод е го  к н и гв  „М ировы е 

за га д к и )“ .
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в котором угнетение одного человека другим сводится 
уж е к  эксплоатации пролетариата капиталистами. 
В нашей современной зарубежной литературе эта 
тема-идея развивается, как  угнетение бурж уазии 
пролетариатом. В пролетарской поэзии эта тема—  
идея отмирает,— ей нет места там, где творчество 
перешло в руки победителя, который так  долго 
заним ал позиции угнетенного. Т ак  веками 
ж ивет, развивается, углубляется, разростается 
т е м а  - и д е я .

Обратимся к жизни « т и п  а», носителя идеи. 
Возьмем, хотя бы, тип, воплощающий зло в борьбе 
с  добром. В востока, чрез христианство, приш ло 
в Европу особо обостренное дуалистическое миро
созерцание,—-н а востоке эта борьба добра и зл а  во
плотилась в жестокой неустанной войне Ормузда и 
А римана,— в христианском миросозерцании эта борьба 
воплотилась в борьбе бога и дьявола. Возьмем тип 
« д ь я в о л а » .  К ак  этот тип меняется в зависимости 
от исторической среды, от исторического момента! 
Н аивный, приниженный до примитива «бес» летописи 
и ж ития, «чорт» народной русской сказки, в восемнад
цатом веке, в эпоху, когда церковность побеждена 
была материализмом и разумом, он приобретает 
земные черты скептика-вольтерьянца. В эпоху воз
рождения веры и чувства, в эпоху романтизма— 
у Б айрона и Лермонтова он приобретает обаяние 
гордого духа свободы и протеста. В шестидесятые 
годы он делается «нигилистом», врагом идеализма, 
у Достоевского превращ ается в «сверхчеловека»— 
Раскольникова, И вана К арамазова. В упадочной 
поэзии конца девятнадцатого столетия, у  так  назы 
ваемых «сатанистов», он вытесняет самого бога и 
делается владыкой мира, покровителем человечества. 
В современной русской поэзии ему нет места...

Если мы обратимся к  «стилю», мы увидим такую 
ж е интересную эволюцию: каж дая  эпоха, каждое 
литературное направление имеет свой язы к, свои 
приемы, свои слова. Я зы к «усадебной», дворянской 
литературы  сороковых годов и язы к современного 
романа!.. Ф разеология Ж уковского, П уш кина, Не
красова— и язы к нашей пролетарской поэзии, или 
язы к М аяковского!.. Я зы к «борется за  свое суще
ствование», он приспособляется к потребнсстям среды 
и момента... Естественный отбор выделяет удачные 
словесные комбинации,— скрещивание этих удачных 
комбинаций закрепляет эти изменения и мутации. 
«Мутации» закрепляю тся, если они полезны для жизни, 
и уничтожаю тся борьбой за  существование— если они 
вредны или бесполезны.

К ак  ж е эволюционирует сама п о э з и я ? . .  
К акова ее праистория?.. И для ответа на этот вопрос 
опять понадобится теория Д арвина, выясняющ ая 
происхождение поэтических видов и разновидностей. 
Различные виды появляю тся путем выделения (диф
ференциации) из того смешанного состояния, в ко
тором находятся, так  сказать, в зародыше все те 
виды народного творчества, которые могут сами по

служ ить новой ячейкой для выделения новых видов— 
«разновидностей» поэзии.

А. Н. Веселовский, наблюдая творчество перво
бытных народов, пришел к  заключению , что начало 
поэзии надо искать в м и ф е. В этом первичном 
произведении в синкретическом состоянии заключены 
эмбрионы и поэзии, и религии, и науки. Первым 
моментом эволюции поэзии будет попытка изобразить 
миф в виде и г р  ы. Такой спетый, или рассказанный 
нараспев, под аккомпанимені ударных инструментов, 
устанавливаю щ их ритм, миф заклю чает в себе 
зародыш поэзии—з д е с ь  н а ч а л о  с т и х о с л о 
ж е н и я ,  л и р и к и ,  э п о с а ,  д р а м ы ,  м у 
з ы к и  и п л я с к и .  Если так ая  игра, «песня— 
пляска—драма» соверш алась в честь какого-нибудь 
божества, если содержанием мифа был рассказ о 
жизни этого божества,— то закреплялась «игра» 
в сакральны й богослужебный обряд и, с течением 
времени, обращ алась в к у л ь т .  Если она произ
водилась в честь героя, то лиро-эпическая песня, 
его прославляю щ ая, запоминалась. В ней, с течением 
времени, выдыхался лиризм ,— оставался э п о с .  
Таково происхождение героических п е с е н - б ы- 
л и н. Если игра связана была с «бытом» (свадебная 
игра, похоронная),— в ней сильнее, выразительнее 
были лирические моменты; они и дали содержание 
развитию  л и р и к и .  Обрядовые песни мало по 
малу отрываются от обряда (религиозного и быто
вого) и начинают ж ить самостоятельною жизнью . 
Тревоги личных сердечных переживаний исполь
зовали готовые формы, и н а ч а л о с ь  с а м о 
с т о я т е л ь н о е  р а з в и т и е  н а р о д  н; о й  
л и р и ч е с к о й  п е с н и .  Многие наши старинные 
песни (напр., песни о тяж елой ж изни женщины)— 
это песни, оторвавшиеся от обрядовой свадебной 
игры. Элегия вышла из похоронного плача. Драма 
развилась из религиозных культовы х игр. Понижение 
религиозного чувства, развитие интереса к личности 
человека, к  трагедии человеческой ж изни постепенно 
наполняли культовую игру человеческим содержа
нием— и получилась интересная эволюция: у греков 
от примитивной игры к мистерии, от мистерии к 
Э схилу, от Эсхила к Еврипиду и далее.

Веселовский выясняет и те исторические условия, 
от которых зависит более интенсивное развитие того 
или другого поэтического ж анра: в зависимости от 
этих условий у разных народов процесс дифферен
циации происходит неравномерно (у нас, например, 
развилась лирика, энос, но совсем не развилась 
драма).

Все приведенные примеры доказывают возмож
ность, даж е необходимость изучения процессов ж изни, 
поэзии с эволюционной точки зрения. На это особенно 
энергично указал  Брюнетьер *). По его словам,.лите
ратурный вид или ж анр (ашрика, эпическая, иесня, 
трагедия, комедия, критика,публицистика)—иакой же

*) F. B runetiere ,.«E votation  des genres.titte ra ires» .
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организм, живущ ий своей собственной ж изнью , 
как  в и д ,  о котором говорит Д арвин. «Жизнь 
литературы,— говорит он,— подчинена тем ж е зако
нам, которые управляю т миром естественным». Он 
указывает на то , что «виды» («жанры»), в своем по
степенном развитии, подвергаю тся д и ф ф е р е н 
ц и а ц и и ,  т.-е. выделяются постепенно из перво
начальной неопределенности («синкретизм»). Он го
ворит о « ф и к с а ц и и  в и д о в » ,  усматривая ее 
в стремлении видов к  самоопределению». Он 
говорит об условиях живучести видов. В главе 
о м о д и ф и к а т о р а х  в и д о в  высказывает 
он теорию о тех силах, которые воздействуют на ж изнь 
вида. Н аконец, говорит он о т р а н с ф о р м а ц и и

видов, т.-е. об условиях, причинах и процессе перехода 
одного вида в другой.

Если Брюнетьер является «дарвинистом» в 
области литературы , (и в этом было его «новое 
слово»),—то надо указать , что д о  н е г о  близко 
к  этой точке зрения подходили наши русские 
ученые: акад. Веселовский, проф. Кареев и Плот
ников. Отличие их от Брю нетьера заклю чается 
в том, что они—только «эволюционисты», учепики 
Герберта Спенсера *).

*) Их теории изложены в моих книж ках: «Лите
ратура, как  наука» и «Лекции по истории русской 
литературы», вып. I, Б ак у , 1921. Ь«

Оранг-утанг в естественной обстановке в своем гнезде. м . р Брайан_ ярый антидарви
нист, обвинитель Скопса.

Герои диспута между наукой и религией.
Три фигуры выступают в только что закончившемся 
«обезьяньем процессе»: обвинитель Брайан, подсуди
мый Скопе и маститый Эднссон, в роли свидетеля 
защиты.

Брайан, (на-днях умерший) кандидат в президенты, 
в течение 20 лет явл ялся  виднейшим борцом про
тив эволюционной теории дарвинизма в Америке. 
Брайан установил следующие семь смертных грехов 
Дарвинистов: 1) они смеют считать, что библия не 
непогрешима, 2) что человек не сотворен по образу 
и подобию божию, 3) они не признают чудес, 4) не 
признают бога, 6) отпущения грехов и 7) не признают 
воскресения из мертвых. Но больше всего Брайан 
оскорблен тем, что дарвинисты смеют утверждать, 
что человек произошел от обезьяны. Это оскорбление

перенести Брайан  не может. г'Е го  миллионы давали 
ему право выступать в американских университетах, 
где он часто являйся  на гастроли и читал лекции, 
в которых яростно нападал , на теорию эволюции, 
а студенты, слуш ая галиматью этого ф анатика, не 
осмеливались выразить вслух протеста, ибо это 
повело-бы к  немедленному их увольнению.

Скопе— скромный учитель из бедной местной 
семьи. Имя всемирно известного изобретателя Эдис- 
сона говорит само за себя.

Эдиссон сам пожелал выступить на процессе 
доктора Скопса в качестве свидетеля со стороны 
защиты, но защ ита Эдиссона не помогла д-ру Скопсу, 
который присужден к штрафу в 100 долларов, по
крытых, конечно, тотчас же сочувствующими Скопсу 
лицами.
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Является ли закон борьбы за существование
кий ученый подчеркивал суще
ствование рядом с явлениями 
жестокой борьбы и конкуррен- 
ции и явления сотрудничества 

или взаимопомощи, в природе.
—  Н атуралисты различаю т три главные фор

мы борьбы за  существование: 1) борьба за
пищу; 2) борьба за  право оставления потомства 
и 3) борьба с окружающими неблагоприятными 
условиями.

•— Т ри наших рисунка эмблематически 
изображ аю т ходячие образцы обычногоГ пред
ставления этих трех видов борьбы в виде

—  Поистине гигантский скачек 
сделала человеческая мысль в по
ловине прошлого столетия, когда от 
взглядов Ж ян -Ж ака Рѵссо, видев- 
шего в природе только лю бовь, мир, 
и гармонию, нарушенные с п оявле
нием человека, она вдруг резко 
перешла к  признанию  самым в аж 
ным, самым могучим фактором ж и
зни ж елезного закона 
«борьбы» или «жизнен
ной конкурренции» ор
ганизмов, провозгла
шенного Чарльзом  Д ар 
вином.

—  Следует, однако, 
помнить, что сам Д а р 
вин далеко не всегда 
понимал под термином 
«борьба за  существова
ние» активную  борьбу, 
или какую  то наступа
тельную  войну каж дого 
против всего и всех; он 
не представлял себе нор
мальное состояние бытия, к ак  арену жесточайшей 
борьбы организмов, где никому нет пощады.

Т акой смысл придали его учению уж е впослед
ствии некоторые неудачные и не в меру усердные 
последователи и комментаторы.

—  Это на них леж ит вина безотрадно-пессими
стического настроения ряда произведений человече
ской мысли конца прошлого столетия.

—  Это отсюда пошла дурная слава дарвинизма 
в средних мещанских кругах  общества.

—  Отсюда и оценка его лицемерами религиоз
ного тол ка , к ак  учения «безнравственного» и анти
социального.

—  Отсюда родилась идея оправдания всякого 
насилия, услуж ливо предлагавш аяся капиталисти
ческому строю некоторыми его «идеологами».

—  Отсюда и псевдо-научное оправдание свое
образной <моралй>> крайних индивидуалистов и ло
зунга их— «Падающего толкни».

—  Более внимательные натуралисты  видели и 
читали в трудах Д арвина такж е и те строки, где вели-



сцен индивидуализированной борьбы отдельных 
особей.

— Однако, на каждом шагу в природе мы 
видим, что массовые проявления борьбы за  суще
ствование, собственно и дающие тон общему харак 
теру мировой ж изни, всегда сопровождаются явле
ниями общественности, социального объединения 
отдельных организмов во временные или постоянные 
сообщества.

— Закон борьбы за существование, таким обра
зом, совсем не отрицает и не исключает социального 
инстинкта, а , наоборот, именно своей жестокостью 
побуждает живые существа к теснейшему сплочению 
в общественные объединения.

— Наши рисунки справа имеют в виду подчерк
нуть, что общественный характер присущ массовым 
проявлениям в природе всех трех видов борьбы 
за существование.

— И в  самом деле: разве не та 
же борьба за пищу заставляет бе
лок, в случае голодания.объединяться 
в громадные стаи и переселяться из 
одной местности в другую ? Обще
ственный характер переселений s b 
поисках-.; пищи хорошо известен у 
птиц, саранчи крыс, мышей, полевок 
и целого ряда других животных. ;

— А разве другой вид борьбы,—  
борьбы за право оставления потомства, 
выражается только в единичных при
мерах дерущ ихся самцов? Разве оно 
не находит более мощного стихийного 
выражения в весенних перелетах 
птиц к заветным и излюбленным ме
стам спаривания и кладки яиц?

— А стаи рыб во время нереста 
(икрометания) —  разве не являю тся 
подобным же примером социальной 
формы борьбы за  право оставления 
потомства?

— Н аконец , борьба с окружаю 
щими неблагоприятными условиями— 
неужели она выраж ается только при-

Обществовиые формы борьбы  
за сущ ествование у  ж ня от іш х.

мерами одиночек кротов, 
• забираю щ ихся на зиму 

от холода в норы?
—  Примеры общест

венных построек бобров 
на реке, примеры гран
диозных общественных 
сооружений— гнезд у му
равьев, пчел, ос и тер
митов, разве не являю тся 
более мощным выраже
нием общественных форм 
той же борьбы с неблаго
приятными условиями 
среды?

—  Одним из первых 
ученых, которому после 
Д арвина самостоятельно 
удалось подметить в зоо
логических формах борь
бы и жизненной конкур-

ренции явления общественной солидарности и взаи
мопомощи, был наш соотечественник Петр Кропоткин 
(см. его книгу «Взаимопомощь, как  фактор эволюции», 
изд. Т-ва «Знание», 1908 г ., 2-ое изд. М. 1918 г.

—  Заслуга первой реабилитации дарвинизма 
кротким понятием взаимопомощи принадлежит, таким 
образом, человеку, которого в свое время назы
вали «кровавым анархистом и врагом человечества», 
и память о котором наш пролетариат отметил ба
рельефом-памятником в центре Москвы, близ Те
атральной площади.

— После него ряд других наших ученых (глав
ным образом, акад. Коржинский, проф. Пачосский 
и, в последнее время, проф. Сукачев), работавших 
в области изучения жизни растительных сообществ, 
распространили это понятие и на растительный мир, 
выяснив, что закон борьбы за существование, именно 
своей беспощадностью, создает общественные группи
ровки растений в различные яруса сложных расти
тельных формаций.

К . К . Сереб якэп.

965 " В Е С Т Н И К  З Н А Н И Я »  №  1 4 - 1 9 2 5  г.

учением антисоциальным?
Иллюстрации худож ника М. Я- Мизернюка.



s& & i£k

Проф. А. П. И Л ЬИ Н С К И Й .

й н к е т а  Д а р в и н а .
В 1873 г. в мае месяце кузен Ч . Д арвина,Ф рэнсис 

Гальтон, собирая материал для  книги «Английские 
ученые, их природа и воспитание» (E nglish  Men of 
Science, th e ir  N atu re  and  N u rtu re . London, 1874), 
обратился к  великому натуралисту, в числе других 
ученых Англии, с просьбой заполнить анкету. Д арвину 
в это время было 64 года. Теория его получила при-

В о п р о с :
11 Воспитание? К ак  вы обучались?

2. Вырабатывало ли обучение привычку к  на
блюдениям или развивало ли наблюдательность?

3. Обращалось ли внимание на укрепление здо
ровья, или нет?

4. Особенные достоинства?
5. Главнейшие недостатки?

6. Считаете ли Вы Вашу научную склонность 
и симпатию к своей специальности врожденною?

7. Не влияли ли на них какие нибудь события 
и какие именно?

8 . У каж ите, что Вас живо захватывало?

9. Религия?
10. Политика?
11. Темперамент?
12. Ф изическая энергия и т. п.?

13. Д уховная энергия?

14. П амять?

15. Независимость суж 
дений?

16. Резко выраженные 
духовные черты, сказавш и
еся на научном успехе и 
не упомянутые раньше?

Примечание Дарвина: 
N B. Я  нахож у совер

шенно невозможным оце
нивать свой характер по 
Вашим рубрикам.

Дед и дядя Д арвина.
Справа— дед, зил viert итый д-р  Эразм Д арвин , одом яз первых э в о л ю ц и о 
н и с т о м . (Репродукция с  редкого старинного рисунка на фарфоре).

знание многих крупных ученых Англии и других 
стран. Он был мировой знаменитостью, и поэтому 
особенно должен был чувствовать ответственность 
при заполнении анкеты . Мы приводим ее почти 
полностью. Она представляет большой интерес, 
как  самопризнаиие одного из крупнейш их людей 
X IX  века.

О т в е т :
1. Я думаю, что все, сколько нибудь ценное, я 

получил путем самообразования.
2. П одавляло наблюдательность, так  как  было 

почти чисто классическим.

3- Д а , н может быть даже слишком много.
4. Н икаких.
5. Отсутствие указан ия приемов наблюдений и 

логических построений.

6. Несомненно врожденная.
7. Моя врожденная склонность к естествозна» 

нню окрепла и развилась благодаря путешествию 
на «Бигле» (Ищейке).

8. Н аука и в юности охота, доходившая до 
страсти.

9. Номинально англиканец.
10. Л иберал или радикал.
11. Н есколько нервный.
12. Энергия, проявляю щ аяся в большой дея

тельности, и пока я  был здоров, в неутомимости.
13. Д оказан а точной и продолжительной работой 

над одним и тем ж е предметом, как  например: 20 лет 
я  работал над «Происхождением видов» и 9 лет над 
«Усоногими раками».

U . Н а числа н на за
учивание наизусть очень 
плохая, но хорошо сохра
няю щ ая общее иногда не
сколько расплывчатое впе
чатление о массе фактов.

15. Я отказался от 
обычных религиозных веро
ваний, совершенно незави
симо отданных своего обра
зования и убеждений об
щества.

In. Настойчивость —  
больш ая ж аж да знания 
чисто фактического харак
тера и стремление к истол
кованию фактов. Некото
рая  склонность к новому и 
чудесному.
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По поводу другой подобной анкеты Д арвин 
писал тому ж е Гальтону: «Я ответил на вопросы, 
насколько мог, добросовестно, но все таки мои ответы 
ужасны, так  как  я  никогда не пытался загляды вать 
в свою собственную душ у. Если и другие отвечают 
немногим лучш е меня, то у Вас из Вашей анкеты 
выйдет вряд ли много путного».

Мы находимся, однако, в гораздо лучшем поло
жении,—в нашем распоряж ении автобиография Д ар 
вина, и , что самое ценное, пять томов его переписки. 
Попробуем на основании этого материала проанали
зировать ответы.

Утверждение Д арвин а, что все сколько-нибудь 
ценное он получил путем самообразования, не нужно 
понимать буквально или слишком узко . В понятие 
самообразования он несомненно вводит и экскурсии 
с профессором Генслоу, превосходным ботаником и 
тонким наблюдателем, и экскурсию  с геологом про
фессором Седжвиком, познакомившую Д арвина с ме
тодами геологических исследований в поле и позво
лившую вполне использовать в этом отношении 
путешествие на «Бигле». К уча же зоологических 
наблюдений и записей, сделанных во время путеше
ствия, вследствие отсутствия соответственной под
готовки, по отзыву профессора Гекели, оказалась бес
полезно затраченным трудом. Отрицательное отно
шение к школе у Д арвина объясняется тем, что в его 
время как  средняя, так  и высшая ш кола в Англии 
были строго классическими. Он же был неспособен 
к изучению язы ков и математики. По последней, 
несмотря на репетиторов, он не мог осилить бинома 
Ньютона. В то же время у него была ярко  выражена 
склонность к естествознанию. Еще в средней школе 
он самостоятельно занимается со своим братом опы
тами по химии, за  что получает от товарищей кличку 
«Газ», а от директора школы строгий выговор.

Отец Д арвина д-р Роберт Уорринг Дарвин.

Мать Д арвина, урож денная Сусанна Веджвуд.

Отрицательное отношение, вынесенное им и з 
средней школы, из которой Дарвин вышел весьма 
слабо подготовленным, он перенес и на университет. 
К ак известно, он сначала изучал медицинские науки 
в Эдинбурге, а затем, решив сделаться священником, 
перешел в Кембридж. Здесь в 1831 г ., при сдаче 
экзаменов на баккалавра, Дарвину пришлось осно
вательно пройти книги знаменитого английского 
богослова П алея , в том числе, написанную в 1901 г . 
и выдержавшую затем 19 изданий «Естественную 
теологию». «Логика этих книг», признается Д арвин , 
доставила мне столько же наслаж дения, как  и Эвклид 
(замечательна эта тяга  к  предметности,— из всей 
математики Д арвин сравнительно легко усваивает 
и любит геометрию). Тщательное изучение этих 
книг, без попытки задалбливать их содерж ание, 
составляло, как  мне казалось тогда и как  я  до сих 
пор убежден (писано в 1876 г .), все, что только я вынес 
полезного из всех моих университетских занятий 
в смысле воспитания ума». Книги П алея были един
ственным цельным курсом биологии, пройденным 
Дарвиным. Построены они чисто по английски и 
чрезвычайно своеобразно. Автор, пользуясь данными 
сравнительной анатомии и анатомии человека, а такж е 
зоологии и ботаники, указывает на необычайную целе
сообразность и механичность органического мира. 
К райне любопытно отметить, что он касается при этом 
взаимоотношений насекомых и растений, инстинкта, 
венериной мухолевки, то есть тем, гениально разра
ботанных затем Дарвиным. Преодоление П алея, 
замена творца последнего естественным отбором, 
вот что мучило Д арвина по возвращении из круго
светного путешествия. Что отрицательное отношение 
к  школе не было у Дарвина особенно глубоким, по
казывает то, что., когда дело дошло до воспитания
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многочисленных сыновей, то он отдал их в закрытое 
учебное заведение, находя, что там приучат систе
матически работать. Затем его сыновья учились 
в Кембридже, а двое из них— сэр Д ж ордж  Д арвин, 
один из крупнейш их геофизиков современности, 
и физиолог сэр Фрэнсис Д арвин— сделались там про
фессорами.

Что касается отношения Д арвина к  религии, 
то он по всему своему складу был человеком чуждым 
мистицизма, а потому наивная вера, бывшая у него 
еще в начале путеш ествия, исчезла затем сравнитель
но безболезненно и почти незаметно для него самого. 
Н азы вал он себя агностиком, говоря, что в своих 
научных изы сканиях он никогда не встречал бога.

Очень интересен вопрос о врожденности симпатий 
к  естествознанию у Д арвина. В начале X V III в. один 
из Д арвинов, Роберт (1682— 1754) обнаруж ивает 
больш ую  склонность к  естествознанию, проявляю 
щую ся в участии в научн. обществе. Самый старший 
его сын Роберт Иоринг (1724—-1816) выпускает 
книгу  «Основы ботаники», выдержавшую несколько 
изданий и интересную по целом у  ряду биологических 
наблюдений, бывших тогда в загоне. Еще более 
замечательным человеком был четвертый сын Роберта 
Д арвин а, дед Ч арл ьза , Эразм (1731— 1802). Пытли
вый врач, изобретатель, поэт и философ, он особенно 
прославился своей поэмой, в которой высказывает 
эволюционные идеи, весьма близкие к  Л ам арку.

Из его сыновей, старший Ч арльз (1758— 1778), 
погибший от зараж ения крови при вскрытии, не
смотря на свою молодость, успел получить золотую 
медаль за экспериментальное исследование по меди
цине и обещал сделаться выдающимся врачем иссле

дователем. Второй сын Эразм писал стихи, собирав 
монеты, имел большую склонность к статистию 
(1759— 1799), третий сын, отец Ч арл ьза , Роберт 
Уоринг (1766— 1849) был врач с большой практикой, 
но не обнаруж ивал какой либо склонности к  естество
знанию . Четвертый сын Эразма сэр Фрэнсис Сакве- 
рель Д арвин (1786— 1859) был несомненно выдаю
щимся человеком: врач, бесстрашно боровшийся 
с чумой в Смирне, натуралист, археолог, писатель 
и выдающийся, страстный путешественник, он по 
возвращ ении на родину превратил свое поместье 
в зоологический п арк, заселенный дикими живот
ными. Д очь Эразма Д арвина Виолетта вышла замуж 
за Гальтона и была матерью Фрэнсиса Гальтона, 
отца евгеники. Замечательно, что самым бесцвет
ным из детей Эразма был Роберт У оринг, отец вели
кого натуралиста. Ж енат он был на дочери извест
ного Джесии Веджвуда (1750— 1795), горшечника, 
создавшего знаменитую фаянсовую фабрику и изо- 
бревшего новую керамическую массу. От трудо
любивых, настойчивых Веджвудов Ч арльз унаследо
вал методичность в работе. На зан яти ях  естествен
ными науками остальных Д арвинов леж ит все таюі 
печать любительства, по временам необычайно талант
ливого, но все таки  недостаточно систематического, 
Веджвуды, вообще сыграли большую положительную 
роль в ж изни Ч . Д арвина. Б лагодаря поддержке 
Веджвудов, ему удалось поехать в кругосветное путе
шествие. Отец не хотел пускать его в путешествие, 
боясь, что оно отзовется на его духовной карьере. 
В лице своей кузины  Эммы Веджвуд Ч . Д арвин нашел 
удивительную ж ену, сильно способствовавшую его 
работе.

Процесс Скопса перед судом современной науки.
В последних дошедших до нас номерах загранич

ных ж урналов приведены многочисленные резолюции 
американских ученых обществ по делу Скопса и от-

I. Резолюция Американской Ассоциации Про
гресса Наук (выработана тремя выдающимися биоло
гами: Е . Д ж . Конклином, профессором биологии 
в Принстоне, С. Б . Дэвенпортом, директором стан
ции экспериментальной эзолюции института К тр- 
неджн в Вашингтоне и Осборном, председат. амери
канского музея естествознания в Нью-Йорке):

1) «Совет ассоциации утверждает, что поскольку 
речь идет о научной достоверности эволюции растений, 
животных и человека, нет никакого основания утвер
ж дать, что эта теория представляет только «догадку».— 
Н е т  н а у ч н о г о  о б о б щ е н и я ,  б о л е е  
с т р о г о  д о к а з а н н о г о  ф а к т а м и ,  ч е м  
т е о р и я  о р г а н и ч е с к о й  э в о л ю ц и и .

2) «Совет ассоциации утверждает, что доказа
тельств в пользу эволюции человека достаточно, 
чтобы убедить каждого в том, что ч и с л о  и с и л а  
э т и х  д о к а з а т е л ь с т в  в о з р а с т а ю т  
«  к а ж д ы м  г о д о м .

зывы многочисленных видных европейских ученых. 
Приводим наиболее интересные из них, частью пол
ностью, частью в виде выдержек.

3) «Совет ассоциации утверждает такж е, что 
теория эволюции— один из самых мощных импульсов 
к добру; она способствовала успехам знания, содей
ствовала свободному от предрассудков исследованию 
и оказала громадную помощь человечеству в его 
стремлении к  истине.

4) «Совет ассоциации убежден, что всякая  за
конодательная попытка ограничить преподавание 
такой твердой научной доктрины, как  доктрина 
эволюции, является колоссальной ошибкой, которая 
непременно нанесет удар успехам науки и благу 
человечества. Свобода преподавания и и сследован и я- 
необходимое условие всякого прогресса».

II. Резолюция «Американской Медицинской 
Ассоциации» гласит тож г о том, что «всякое 
ограничение в области исследования научных фак
тов в ученых учреж дениях должно рассматри
ваться, как  враждебное успехам науки и обществен
ному благу».
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III. Отзыв Артура Кейта (K eith) проф. и хра
нителя музея Хирургического Колледжа (College 
Surgeons): «Изучая всю ж изнь человеческое тело, я "
хотел бы в назидание противникам эволюции, как 
местным так  и зарубежным, привести здесь не шутки 
ради, а серьезно, слова того учителя, заповедям ко
торого они будто бы следуют:«Отче, прости им, ибо они 
не ведают, что творят». В самом деле, если бы испол
нились их ж елания, преподавание анатомии превра
тилось бы в колоссальную  систему сплошного лице
мерия. Профессиональный анатом, принужденный 
основывать преподавание на первой главе книги 
Бытия, в каждом своем положении должен был бы 
грешить против своих убеждений. Если будет за 
прещено преподавание теории эволюции, то нужно 
будет запретить и изучение развития человеческого 
тела; нужно запретить и диссекцию трупов; ибо вся
кий, будь то преподаватель или студент, кто анато
мирует человеческий труп и сравнивает его с обезья
нами, приходит к тем же выводам, которые устано
влены теориею эволюции. Только страх перед н ака
занием по уголовному кодексу может удерж ать людей 
от разыскания следов, хранимых скалами и горами,
и открытия истории растений, животных и человека, 
хранимых самой землей, как свидетельства в пользу 
теории эволюции. Все ископаемые останки перво
бытных людей и существ, столь же похожих на 
обезьяну, как  на человека, должны быть уничто
жены, а вместе с ними и все их описания в книгах, 
если дарвинизм должен пойти на смарку. Каменные 
орудия первобытного человека, которые так  тщательно 
собирались, начиная с первых страниц истории 
земли, должны быть собраны воедино и торжественно 
потоплены в самом глубоком месте океана. Ибо эти 
немые свидетели гласят об истории человека за  десятки 
тысяч лет. Археологам нужно запретить доступ 
в Египет и Месопотамию, ибо они начинают историю 
раньше библии. Астрология долж на заменить астро
номию, алхимия—химию. Детей придется учить, 
что солнце и месяц вращаются вокруг земли, если 
библия станет учебником современного преподава
теля естествознания.

Люди, которые намереваются произвести такую  
перемену, «не ведают, что творят». Они не знают 
мира, в котором ж ивут. Ибо они вознамерились 
повернуть колесо прогресса к месту, на котором оно 
находилось тысячи лет тому назад, когда пре
подаватели анатомии уверяли своих учеников, 
что женщина сотворена из двенадцатого Адамова 
ребра». ml

IV. Проф. Е.Мэкбрайд (Mac Bride), Соус Кенсинг
тон: «Ничто не может способствовать в большей 
мере распространению широкого интереса к эволю
ционной теории, как попытка запретить ее. Если 
американской молодежи запретят вкуш ать от плодов 
с древа познания, то такая  попытка только раздразнит 
аппетит. Сотни юношей и девушек пробуют пить 
виски, о чем они не подумали бы раньш е, когда 
алкоголь не был запретным напитком. Т ак  и теперь,— 
можно с уверенностью предсказать, что сотни им 
подобных, которые до того времени совершенно 
удовлетворялись кинематографом и балами, превра
тятся в эволюционистов».

V. Артур Шеплей (Shipley), магистр Кэмбридж- 
ского университета: «В этом деле, конечно, замешаны 
и деньги. Средний европеец понятия не имеет о ре
кламе, к которой прибегают издатели в С.-А. С. Ш. 
для того, чтобы заставить принять свои книги. Учеб
ники выгодны, и те, кто заклю чил договоры на со
ставление новых руководств по биологии, конечно, 
на этом наживут.

V I. Мэкинтош (M cIntosh), профессор-палеон
толог (А нглия)^ «Н аука— могучая сила, и ее нельзя

остановить на ее пути рогатками. Она ищет только- 
истины и трудится долго в поисках ее».

V II. Ф . А. Батер (B ather), завед. отд. геологии 
Британского музея: «Этот средневековый жест лю
бопытен в своей непоследовательности: благосклонно 
принимать материальные плоды науки и отрицать 
ее выводы; предпочитать электрический свет— свету 
разум а, и громкоговоритель— голосу рассудка. Это 
хуж е, чем откровенное возвращение к  средним векам».

VI I I  . Д. Скотт, завед. лабораторией ботанического 
сада в Кью (автор известного популярно-научного 
труда «Эволюция растений»): «Объяснить происхо
ждение видов актом творчества божества равносильно 
объяснению происхождения Гималайских гор таким 
же творческим актом: на самом деле мы должны были 
бы пытаться установить, как  и какими силами про
изошло это поднятие.

Вероятно, что враги теории эволюции были не
правильно ободрены недавними искренними призна
ниями некоторых выдающихся биологов, которые 
признались, насколько мало нам известны методы 
эволюции. Трудности, конечно, больше осознаны, 
чем двадцать пять лет тому назад. Но менделизм и его 
выводы так  же мало подрывают действительность 
теории эволюции, как  теория относительности—от
крытия Коперника».

IX . Грехем Кедр, проф. зоологии: «Теория эво- 
люции ныне может быть проверена всяким студентом,, 
изучающим эмбриологию, ибо он может самостоя
тельно наблюдать последовательные стадии, через 
которые проходит всякое высшее животное, начиная 
с простой клетки. По отношению к человеку можно 
проследить, что в некоторой зародышевой стадии 
развития он снабжен рудиментами ж абр и что он 
обладает другими временными особенностями, кото
рые оправдали бы отнесение его при классификации 

-к рыбам, будь известно только его эмбриональное 
строение. Что процесс эволюции характеризует 
прошедшую историю расы и индивидуума, доказы
вается многими параграфами исторической геологии, 
лучше же всего скалами американского континента, 
хранящ ими хронику эволюции скелета современной 
лошади. В настоящее время честно сомневаться 
в фактах эволюции могут или те, кому неизвестны 
вышеприведенные факты ,или же те ,у  которых предста
вления о боге таковы , что заставляю т почитать 
обманами письмена, занесенные в скалы. Если законо
датели Тенесси принадлеж ат к  первой категории,, 
их мнения могут измениться, но если они относятся, 
как  я  боюсь, ко второй, то окажется мало надежды
на их обращение». •

X. Е . Н. Фаллез (E .N . Fallaize), секретарь антро
пологического общества: «Запрещение теории эво
люции препятствовало бы успехам антропологии не
только в области проблемы происхождения человека, 
но сделало бы бессодержательным концепцию, которая 
дает единство и направление изучению человеческой 
культуры в ее целом. Поколение, вырощенное в такой 
школе, где никогда не говорилось о теории эволюции, 
оказалось бы отрезанным от общего потока умствен
ного прогресса и изолированным от остального обра
зованного мира».

X I. Артур Смителлс (Sm ithells), проф. химии 
Лидского университета: «Контроль над образованием 
со стороны политических или сектантских органи
заций всегда несет опасность для умственной свободы.. 
Трудно поверить, чтобы в данной стадии истории 
человечества мы оказались лицом к  лицу с серьезной 
попыткой избранных демократией законодательных 
властей, путем политического закона отменить по
знание законов природы».

XI I .  Д. В. Грегори (Gregory), автор известного 
попул. научного труда «Образование земли», проф-
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геологии Глазговского университета: «Борьба в
Соединенных Ш татах по поводу преподавания эво
лю ции— новейшая форма многовековой борьбы со 
свободой научных убеждений».

XIII .  Эрнест Баркер, д-р, Лондон: «Насколько 
общественное мнение государства, выраженное в за 
конодательном корпусе,— вправе притязать на кон
троль над преподаванием в университетах и ш колах?— 
М не каж ется, что всякое государство может уста
навливать объем ш кольных курсов и число предметов 
в ш колах, содержащихся на общественный счет; 
но никакое государство не в праве устанавливать 
цензуру над преподаванием. Цель всякого препо
давания сводится к  пробуждению и воспитанию 
и нтеллекта. Преподаватель не может пробудить 
и воспитать интеллекта учеников, если он сам не 
пользуется свободно своим интеллектом. Если учи
тель  учит по указке, он учит наизусть урок, который 
все ученики будут учить такж е наизусть. Б ез сво
боды , он не имеет уваж ения к себе; без уважения 
к себе, он не внушает уваж ения ученикам; не внуш ая 
уваж ения ученикам, он не может иметь на них влия
н ия. Н ельзя вовлечь человека в такую  работу, за 
ставляя  его только повторять чужие слова».

Заметим в заклю чение, что представлены и много 
численные мнения англиканских богословов и пред
ставителей церкви, которые высказываю тся в пользу 
теории эволюции и ...е е  согласуемости(!)с религией(?).

Значение дарвинизма в школе и внешкольной 
популяризации знаний. В ряду  писем крупных 
современных ученых Запада, посвященных процессу 
Скопса в Америке, не лишнее будет упомянуть и 
мнение известного германского популяризатора проф. 
Р . Ф рансэ о значении дарвинизма, высказанное им 
в его сочинении «Философия естествознания», чет
верть века тому назад, когда германская ш кола пере
ж и вала тот ж е режим правительственных гонений 
на дарвинизм, который теперь установлен в некото
ры х Ш татах Сев. Америки.

«Из того, пишет Ф рансэ, что оффициально до
пускается государством в ш колу, в виде естество
зн ани я, как  раз исключено учение о развитии. К ак 
будто нарочно старались преподавать из естествен
ных наук самое неинтересное, несущественное, си
стематический остов и сухие описания, которые не 
то л ько  не имеют образовательного начения, но во- 

ЕВРОГІЕЙСКИЙ ЮМОР.
«Обезьянья комедия в Дайтоне".

Ж урн . «Simplicissimus» (Герм.).

—  К ак хорошо, что выродки из 
Т енесси отказываются от родства 

С нами! чі

обще даж е не относятся к  существу природы. Наши 
оффициальные учебные планы вообще не допускают, 
чтобы детям преподавался дух природы, чтобы им 
высказывались совершенно новые мысли о задачах 
человека среди природы. И в этом случае, следо
вательно, мы не можем сообщать детям, к ак  раз 
лучшее из того, что нам известно. Разве это не позор 
для культурного народа? К раска стыда и отчаяния 
заливает лицо при мысли об этом. Всякий немец, 
которому дорого образование и духовная гегемония 
своего народа, должен по мере сил поддерживать 
то движение в пользу школьной реформы, и особенно 
в пользу реформы преподавания естественных наук, 
которое уж е возникло, к  счастью, в кругу учителей 
и родителей. Пусть его содействие движению выра
зится хотя бы лиш ь в том, что он сам уяснит себе 
ценность и значение открытой биологией идеи эво
люции, чтобы дома дать таким образом своим детям 
то, чего им не дает ш кола.

Но как  печально обстоит дело и с этим самообра
зованием! К ак мало, как  неясно и превратно воспри
няты нашим образованным обществом учения о законе 
развития природы! Сколько недоразумений и преуве
личений присоединилось к  дарвинизму на его длинно» 
пути от кабинета мыслителя и ученого к  уму народа! 
Всеобщая путаница взглядов привела как  раз к  тому, 
чего добивались самые страстные враги свободного 
развития народа, к  отрицанию и враждебному отно
шению к дарвинизму в малокультурны х слоях об
щества. Понятно отсюда, насколько важно правиль
ное освещение этого вопроса в широкой прессе и 
популярно-научной литературе».

Письмо б президента С.-А. Соед. Штатов Вудро 
Вильсона об эволюционной теории. Последний нумер 
американского ж урнала «Сайенс» («Знание») приво
дит письмо Вильсона, появившееся в печати в 1923 г, 
в связи с той же полемикой об эволюции.

Вашингтон.
29 августа 1922 г. 

Дорогой профессор Кэртис!
Не достаточно ли будет сказать, в ответ на В., 

письмо от 25 августа, что, конечно, подобно всякому 
интеллигентному и образованному человеку, я  верк 
в органическую эволюцию. Меня удивляет, что 
такие вопросы могут сейчас подыматься.

С уважением Вудро Вильсон. 
Профессору В. Кэртису 

в Колумбии, Миссури.
Причины всемирного скандала в Америке. Чтобы понять, почему 

именно в Америке церковники начали свой поход против науки, то надо 
знать истинную «душу» Америки, принять во внимание ту колос
сальную роль, которую играет в Соединенных Ш татах духовенстве 
всех исповеданий, находящее сильную поддержку в американских 
«королях», стремящихся держ ать массы в темноте, чтобы легче было 
выжимать из них соки. Американские миллионеры щедро жертвуют 
колоссальные средства для укрепления веры. Ежегодно отпускают« 
сотни миллионов долларов на Армию Спасения, па Библейские Инсти
туты (вроде Института Муди в Чикаго), на содержание «Христиан
ского Общества Молодых Людей», «Христианского Общества Молодых 
Женщин» и т. д.

В отстаивании религии, какой бы то ни было, в Америке среди 
бурж уазии царит трогательное единодушие. Образчиком изобретатель
ности америк. духовенства может служ ить хотя бы следующая афиша, 
которая была расклеена на Бродвее, в Ныо-Иорке:

«Покупайте облигации храма на Бродвее!»
Чтобы бог сошел на Бродвей и ради спасения душ ваш их, вложите 

в это дело ваши деньги из 5 проц. годовых.
Ваш вклад гарантирован деловыми людьми и известными банкирами»' 
Х рам на Бродвее одновременно будет церковью и небоскребом- 

домом молитвы и домом дохода. Вместо того, чтобы обращаться за 
пожертвованиями, храм на Бродвее выпускает 5-процентные облигации. 
На постройку храма требуется 4 милл. долларов.

—  П окупайте облигации и помогайте их продавать! Вы сделаете 
выгодное личное дело! Т ак  кричат афиш и...



Проф. А. П. И Л ЬИ Н С К И Й .

Простейшие самостоятельные работы по дарвинизму.

I. Борьба за  существование.

Подсчитайте число плодиков у какого-нибудь 
растения: одуванчика, рж и, пшеницы, осота. И з
мерьте площ адь, занимаемую одним экземпляром 
этого растения. Д л я  рж и, пшеницы и некоторых 
других растений лучше подсчитать число экземпля
ров, живущ их на —  кв. метров. Высчитайте на осно
вании этих данных, к акая  площадь понадобилась бы 
для потомства одного экземпляра через пять лет, 
если бы ни один из плодиков не погибал.

Сравните число стволов одной и той же породы 
на определенной площади на участках леса различ
ного возраста. Посмотрите, как  идет изреживание 
в зависимости от почвенных условий. Усиливается 
или ослабляется борьба за  существование с улучш е
нием внешних условий.

Пропалывание огородных растений имеет целью 
освободить от конкуррентов наши культурные расте
ния, менее стойкие в борьбе за  существование, 
чем сорняки.

Сделайте посевы различной густоты какого- 
нибудь растения и наблюдайте как  над развитием 
отдельных растений, так  и над ходом изреж ивания.

Внутри организма тоже идет борьба отдельных 
частей. В этом легко убедиться следующим простым 
опытом: как  известно, хвоя сосны сидит попарно. 
При основании хвоинок имеется очень маленькая 
почечка, обычно не развиваю щ аяся. Если ранней 
весной на верхуш ке молодой сосенки удалить все 

і боковые почки, оставив одну верхушечную, то боль
шинство пучков, развивш ихся из этой почки, будет 
нести не по два, а уж е по три зеленых листа,— обиль
ный приток питательных веществ позволил раз
виться и третьему листу. Измерения длины хвои на 

! главном побеге и на ветвях тоже указываю т на на
личие такой борьбы внутри организма. Н а борьбе 
внутри организма основаны такие приемы, как 
ощипывание части цветов у томат и у фруктовых 
деревьев с целью получить более крупные плоды.

Дарвин в «Происхождении видов» пишет: «Ни
чего не может быть легче как  признать на словах 
истинность всеобщей борьбы за существование, и 
ничего не может быть труднее-—я испытал это на себе,— 
как не упускать никогда из виду этого заклю чения. 
И тем не менее, пока оно не вкоренится в нашем уме, 
вся экономия природы, со всеми относящимися 
явлениями распределения, редкости, изобилия, вы

мирания и изменчивости, будет представляться чам 
как  бы в тумане или будет совершенно неверно нами 
понята. Природа нам представляется ликую щ ей, 
мы часто видим избыток пищи; мы не видим или за 
бываем, что птицы, которые беезаботно распевают 
вокруг нас, по большей части питаются насекомыми 
или семенами, и таким образом постоянно истребляют 
ж изнь; мы забываем, как  эти певцы ипи их яйц а, 
в свою очередь, пожираются хищными зверями и 
птицами; мы не всегда принимаем во внимание, что. 
если в известную минуту пища находится в изобилии, 
то нельзя того же сказать о каждом годе и каждом, 
времени года».

II. Естественный отбор.

Большинство читателей, вероятно, знают встре
чающийся на лугах  и в хлебах погремок или петуший 
гребень (A lectorolophus m ajor-E hrh . R eichenb. или, 
по старым определителям, R h inan thus C rista G alli 
L. v . m ajor E hrh), растение вышиной от 15 до 50 см., 
с четырехгранным стеблем, супротивными листьями, 
сильно вздутыми, остающимися при плодах чашеч
ками, желтым двугубым венчиком, с лиловым кон
чиком верхней гу
бы, из семейства 
норичниковых. Не 
все, однако, знают, 
что растение это 
полупаразит. Если 
вооружиться очень 
большим терпе
нием, то можно 
отмыть кончики 
корней его, закан 
чивающиеся пуго
в и ц е о б р а з н ы м и  
вздутиями, с по
мощью которых 
погремок присасы
вается к  корням 
других растений, 
главным образом 
злаков. Всматри
ваясь в луговой 
погремок и срав
нивая его с по
левым, мы найдем
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между ними следующие различия: луговой погремок 
менее ветвист, ниже ростом, раньше цветет. К ак 
показали  наши наблюдения, максимум его цветения 
предшествует цветению луговы х злаков. Затем , при 
созревании плодов, которое совпадает с уборкой 
сена, чаш ечка несколько раскры вается, коробочка 
растрескивается и семена легко высыпаются. Они 
крылаты е, т .-е . снабжены довольно широкой отороч
кой. У полевого погремка чаш ечка и коробочка не 
раскры ваю тся, семена бескрылые. Расщ епление на 
эти две формы некогда, вероятно,единого вида погремка 
большого мы можем объяснить только отбором. При 
отвеивании семян удаляю тся обычно семена с зн а 
чительно большей парусностью , чем у ржи или дру
гого культурного растения. У  погремка таким 
образом удалялись все крылатые семена и оставались 

•бескрылые. Более пышное развитие этих форм 
объясняется к ак  лучшими условиями существова
ния, так  и более длинным периодом ж изни. П олу- 
паразит попадает в землю вместе с своим хозяином

во время посева. На лугу  отбор шел в сторону ранее 
цветущих и быстро созревающ их форм. Высевание 
погремка происходит здесь во время уборки сена. 
Н аличие крылаты х семян при этом очень полезно, 
так  как  позволяет семенам более равномерно распре
делиться по площ ади. С погремком крайне полезно 
произвести следующие наблюдения: 1) собрать гер- 
барные экземпляры  и семена той и другой формы;
2) сравнить парусность семян той и другой формы, 
а такж е ржи или другого культурного растения 
хозяина. Сделать это можно с помощью веялки, 
мехов или даж е просто легкого сквозняка. Ж елатель
но взять определенное число семян той и другой формы 
и посмотреть, какой %  отлетает и на какое расстояние;
3) попробовать произвести посев обеих форм погремка 
одних и затем в ящ ик или горш ок со злакам и; 4) по
наблюдать, не замечается ли всходов погремка с осени. 
Дело в том, что многие сорняки распались уже на две 
формы— озимую и яровую ; у погремка озимой формы 
пока не найдено.

Проф. Б . П . ГУЩ ИН.

Ч т о  чит ат ь по дарвинизму.
(Историко-библиографическая справка).

Знаменитый русский химик Д . И. Менделеев не 
раз высказывал мнение, что великим научным откры
тием можно считать такое открытие, которое представ
ляет  интерес не для  одних только специалистов, а по
падает в элементарные учебники и привлекает к себе 
внимание ш ироких образованных кругов. Поэтому ко
личество работ, излагаю щ их для неспециалистов 
воззрения и достижения того или иного ученого, могут 
служ ить до некоторой степени мерою его величия.

Н иж е приводимый список книг по дарвинизму 
содержит в себе работы, вполне доступные для чита
тел я , окончившего трудовую  школу 2-й ступени. 
Книги расположены в строгом хронологическом поря
дке появления их в свет отдельным изданием. Это 
даст возможность подметить, в какие годы повышался 
и когда ослабевал интерес к дарвиновским идеям.

На первом месте в этом списке долж на быть 
поставлена работа:

1. Писарев, Д. И. «Прогресс в мире ж ивот
ных и растений», первоначально опубликованная 
в ж урн . «Русское Слово» за 1864 г. Теперь ее 
можно найти в 111 т. собрания сочинений Д . И. 
П исарева (И зд. Ф. П авленкова, Спб. 1894), 
стр. 327—494.

2. Ролле, Фридрих. Учение Д арвина, «О про
исхождении видов», общепонятно изложенное. 
Перевел с нем. С. А. Усов, 6 нен., 256 стр. Изд.
А. И. Глазунова. М. 1865.

3. Н эгели, К . Происхождение естественно- 
исторического вида и понятие о нем. Речь, про
изнесенная в публичном заседании Мюнхенской

Академии Н аук 28 марта 1875 г. Перевел 
с нем. лек . Стоф. 2 нен., 72 стр. Изд. Мамонтова 
и У ш акова. М. 1866.

4. Омбони, Г. Д арвинизм или теория появле
ния и развития ж ивотных и растительных видов, 
со вступит, статьей Г. Л егона. Перевод H. Н. Ма
карова. 4 нен.. 58 стр ., 2 нен. Изд. Ф. Павлен
кова. Спб. 1867. (Ц. 35 коп.).
Все четыре в значительной мере устарели, и тем 

не менее работа Д . И . П исарева, благодаря увлека
тельному изложению  и превосходному, образцбвому 
язы ку , которым она написана, вполне пригодна дад 
первоначального ознакомления с дарвинизмом. В ра
боте Н эгели, принадлежащ ей перу первокласного 
ученого, особенно ценно противопоставление дар
виновских и до-дарвиновских воззрений, сделанное 
сж ато, но ярко .

5. Тимирязев, К . Ч арль Д арвин и его 
учение. 6-е изд. с приложением: «Наши анти- 
дарвинисты». 1 л . портр., XXI V,  377 стр. Изд. 
В. Н . М аракуева. М. 1908.
Второе издание отдельной книгой появилось 

в 1882 г.; книга составилась из статей, печатавшихся 
в ж урн. «Отечественные Записки» еще в 1864 г.; по
следнее, 7-е издание выпущено Гос. Издат. в 1921 г. 
уж е по новой орфографии. Д о сего времени лучшее 
изложение дарвинизма.

6. Что сделал для науки Чарльз Дарвин. 
П опулярный обзор его новейших работ по всем 
отраслям естествознания, сделанный англий
скими профессорами и учеными: Гекели, Гейки,
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Романесом и Дайером. Перевод Г. Лопатина. 
1 л . портр., 6 нен., 130 стр. Изд. Ф. П авленкова. 
Спб. 1883.
Сборник издан по случаю кончины Ч . Д арвина 

и составлен современниками, лично его знавшими.
7. Энгельгардт, М. А. Ч. Д арвин, его жизнь 

и научная деятельность. Биографический очерк. 
1 л . портр., 92 стр. «Жизнь замечат. людей». 
Биографическ. б-ка (изд.) Ф. П авленкова. Спб. 
1891. (Ц. 25 коп.).
Д ля ознакомления с жизнью  Д арвина очень 

важным источником является его автобиография, 
которую можно найти в I томе «Собрания сочинений»
Ч. Д арвина. Т аких «собраний» на русском языке 
существует два; лучшее издание О. Н. Поповой 
в четырех больших томах (1896— 1901 г .г .) .

8. Ф ерьер, Э. Дарвинизм. П опулярное изло
жение теории Д арвина и ее приложение к  жизни 
растений, животных и человека. Перевод с франц. 
М. Ш ишмаревой. 2 нен., V I, 158 стр. Изд. 
Ф. П авленкова. 1891.

9. Антонович, М. А. Ч арльз Д арвин и его 
теория. С биографией и обзором его сочинений. 
1 л . портр., XVI ,  353 стр. Изд. А. К . Томашев- 
ского. Спб. 1896.
Жизнеописание и обзор трудов очень полны. 

Изложение воззрений гораздо слабее.
10. Уоллэс, Альфред Руссель. Дарвинизм. 

Изложение теории естественного подбора и неко
торых ее приложений. Перевод с англ. проф. 
М. А. Мензбира с прилож . его статьи «Уоллэс 
и его научное значение». 1 л . портр., XL1V, 
753 стр. «Библиотека для  самообразования», 
вып. 15-й, Тип. т-ва И. Д . Сытина. М. 1898 
Капитальный труд современника Д арвина, под

метившего те же законы отбора, переживания и при
способления одновременно с Ч . Дарвином и совер
шенно независимо от него. Любопытно отметить, 
что вместо споров о приоритете он был деятельным 
защитником и сторонником Д арвина в его борьбе 
за новые воззрения.

11. Романее, Г. Д. Теория Ч . Д арвина и 
важнейшие из ее применений. Перевод с англ. 
Н. К . Кольцова под ред. и с предисл. пр. М. А. 
Мензбира. 366 сгр. Тип. И. А. Б аландина. М. 
1899. (Ц. 70 коп.).

12. Ле-Дантек, Ф . Л амаркизм и дарвинизм. 
Обзор некоторых теорий образования видов. 
Перев. с франц. под ред. проф. Н. Я ковлева. 
206 стр Изд. О. Н. Поповой. Спб. 1900. (Ц. 75 к .).

13. Ч.ІДарвин. П ангенезис.Полный п ер .сан гл . 
Под ред. М. М. Филиппова. Изд. П. П. Сойкина.

14. Ч. Дарвин. Путешествие на корабле Бигль. 
Пер. с англ. К . 3 . Я цута. Изд. П. П. Сойкина. 
Спб. 1900.

15. Ч. Дарвин. Законы  изменчивости. Пер. 
под ред. М. М. Филиппова. Изд. П. П . Сойкина. 
Спб. 1900.

16. Ч . Дарвин. Инстинкт. Пер. под ред. М. М.. 
Ф илиппова. Тізд. П. П. Сойкина. Спб. 1902.

17. Э. Гудрич. Эволюция живых существ. П ер. 
под ред. Э.А. Мейера. Изд. П. П. Сойкина. Спб. 1914.

18. Вейсман, А. Лекции по эволюционной 
теории. Часть I. Перевод с нем. В. Елпатьев- 
ского и Г. Риттера под ред. В. Н . Л ьвова. X V I,. 
506 стр., 3 рис. Серия учебников по биологии. 
Изд. М. и С. Сабашниковых. М. 1905. 
Большинство глав этой книги посвящено само

стоятельным исследованиям автора, являю щ егося 
видным продолжателем Д арвина. Д л я  наших целей 
особенно интересны первые две главы, заключающие 
в себе «историческое введение».

19. Геккель, Эрнст. Мировозрение Дарвина 
и Л ам арка. Речь, произнесенная 12 февр. 1909 г . 
на торжеств, собрании в Иенском народном доме 
по поводу 100-летнего юбилея Ч арльза Д арвина. 
Перевод с немецк. Л . Р . 1 л . портр., 45 стр ., 
Тип. акц. о-ва Типогр. Д ела (Герольд). Спб. 1909..

20. Джуд, Дж. Революции в науке. (The 
com ing of evolution). Перевод М. А. Л . под ред ..
В. Н . М аракуева. VI I I ,  182 стр., 4 л . порт. И зд .
В. Н . М аракуева. М. 1912.
Очень живой и интересный исторический обзор • 

борьбы первых дарвинистов с «теорией катастроф»,, 
господствовавшей вто  время. Даны портреты Д арвин а, 
У оллэса, Л яйелля  и Скрона.

21. Берг, Л . С. Теории эволюции. 120 стр. 
«Academia». П етербург. 1922.
П ринадлеж ащ ая перу большого специалиста,

книж ка излагает теорию эволюции и ее видоизме
нения в глубокой исторической перспективе, начиная 
с древности. И зложение простое и ясное. Особенно 
важ на для наших целей гл. III,  посвящ енная изло
жению новейших видоизменений дарвинизма, каковы: 
теория мутаций, симбиогенеза, неоламаркизма и 
т. п . В гл. IV дается краткая  критика селекционизма 
и излагается собственная теория автора, которой 
он присваивает название «номогенеза».

22. Гессе. Учение о происхождении видов 
и дарвинизм. Перевод В. Н . М аракуева. 3-е изд. 
под ред и с дополн. проф. Д . Н . Анучина. Гос. 
Изд. Ленинград. 1924.
Ни первого, ни второго издания у меня в руках  ни

когда не бы ло,и годы появления их вевет неизвестен.
Все сочинения, входящие в состав настоящего 

списка, описаны мною de visu, кроме №  12 и №  18..
Вглядевшись в хронологическое распределение 

вышеприведенных изданий, позволительно сделать 
такие выводы: 1) Русский читатель очень рано позна
комился с дарвинизмом, почти с самого его возникно
вения; 2) на русском книжном рынке всегда было 
предложение книг по дарвинизму, а следовательно 
на подобные книги был постоянный спрос. Это 
заключение подтверждается тем обстоятельством^ 
что все вышеназванные книги распроданы и встреча
ются у антикваров и букинистов, но не часто.
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Н А У К А  У  А Н Т И П О Д О В .

Т еория эволюции, встретившая столько врагов в Америке, имеет там же неопровержимые доказательства своей 
правоты в лице ряда экспонатов Американского М узея Естеств. Истории в Н ью-Й орке. Это научное учреж
дение остроумно использовало сравнительный метод, диалектически освещающий вопрос о происхождении 
человека и высших животных форм. Здесь представлены коллекции музея по вопросу о происхождении 
человека и лошади. Коллекции эти непосредственно доказываю т эволюцию высших животных форм.

Как лошадь теряла пальцы? Весьма
ценным документом эволюции в этом му
зее является коллекция конечностей 
ископаемых предков лошади, доказыва
ющая происхождение ее от животного, 
обладавшего пятипалой конечностью.

Вот каким путем происходило это 
превращ ение. Около 3.500.000 лег тому 
назад в болотистых местностях тепере
шней Европы и Америки обитало жи
вотное, размерами не превышавшее роста 
лисицы. У этого животного было по пяти 
пальцев на каждой ноге, причем каж
дые второй, третий и четвертый палец 
были снабжены твердыми копыто-обра
зными покрытиями.

По мере того, как  высыхали бо
лота и почва становилась тверж е, стро
ение ноги этого животного стало от по
коления к поколению изменяться. По 
прошествии миллиона лет— первый па
лец исчез.

Следующий потомок, кости кото
рого найдены очень недавно, был не
сколько большего роста, и на передних 
ногах его имелось четыре пальца, а на 
задних—три. Он был назван «орогиппу- 
сом». С течением времени исчезли и 
остальные пальцы, между тем как  сред
ний палец продолжал развиваться, пре
вращ аясь в копыто, 

t Ученые предполагаю т, что отдален
ные предки лошади перешли в Азию из 
А ляски, в те времена, когда оба эти 
континента были соединены сушей. 
Около 10 или 20 тысяч лет тому назад 
лош ади, величиной с современного осла, 
бродили по равнинам Азии и Европы 
н служили пищей человека.
Это подтверждается находкой 
в пещ ерах каменного века 
большого количества лош а
диных, костей.

Ступени эволюции от обезьяноподобного существа к человеку 
(из коллекций Америк. Музея Ест Ист.)

В верхнем ряду (слева направо) черепа: 1) человекообразной 
обезьяны, 2) питекантропа, 3) череп Неандертальского типа, 
4) череп кроманьольского типа, 5 и 6) черепа совр. человека 
долихоцефального и брахицефального типов. В 
следующих 2-х рядах—тот же способ размещ ения, Щ р 
но современ. человек представлен одним 
образцом . В 4-м ряду представлено в 
разных стадиях развитие нижней челюсти 
человека. В нижнем ряду наглядно изо

б р аж ен о  уменьшение объема лицевых 
костей.
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Раскопки храма золотого тельца. В ж урнале «Популяр Меканико> читаем: <>В раскопках близ г. Ш атана 
6 Халдее найден знаменитый храм Н овухудоносора, который принимается за  храм Золотого Т ельца, 
Упоминаемый в Ветхом Завете, <

Библия рассказы вает, что в этом храме 3 брата израильтяне за отказ поклониться Золотому Тельцу 
w in  брошены в раскаленную  печь, но уцелели. Среди развалин найдены трубы и каналы , которые 
авторитетами принимаются за  каналы ж ертвенника, по которым стекала кровь живых ж ертв, принесенных 
Золотому Тельцу.

Тупики некоторых научных изысканий в совре
менной Америке. В стране, где часть общества игно
рирует и деликатно обходит «неприличные» с точки 
зрения религий вопросы о происхождении человека, 
вместо того выдвигаются другие вопросы—вопросы 
о возможности' примирения с современной наукой, 
ради отживших и никому ненужных библейских 
легенд и басен. Я рким примером таких тем могут 
•служить приведенные ниже заметки —„Причины Ноева 
потопа», заимствованная нами из американского ж у р 
нала (Сайенс ИнвеншенЭ'1 и другая заметка из ж урнала 
-«Популяр Меканикс». Предоставляем читателю самому 
разобраться в них и почувствовать специфический 
душок этого рода «открытий и изысканий».

Причина Ноева потопа. Легенды и мифы мно
гих древних народов рассказы ваю т нам о каком 
то небывало-огромном катастрофическом наводнении,
<>удто бы истребившем почти все ж ивущ ее на поверх
ности земли. В библейских легендах мы читаем 
о потопе, причиной коего будто бы послуж или сорокодневные дожди неслы
ханной силы;— почти те ж е рассказы  встречаются в легендах древних 
•обитателей Мексики; сказания Е гипта, записанные греческим философом 
Платоном, передают о гибели целого легендарного материка А тлан
тиды, последовавшей после землетрясения и потопа; аналогичные легенды 
находим мы такж е у диких племен Полинезии. Отбрасывая все наслоения 
.мистического и религиозного характера, имеющиеся в этих сказаниях , 
нельзя все таки не признать, что к акая  то катастрофа огромного .масштаба,
•случившаяся много лет тому назад, настолько поразила воображение ее 
•современников, что с отголосками этой катастрофы мы встречаемся в до
шедших до нас легендах и преданиях о всемирном потопе.

Был ли такой потоп в действительности? Если был, то какую  часть 
земного ш ара он захватил? Н а эти вопросы наука не может определенно 
ответить—здесь возможны лиш ь более или менее правдоподобные догадки 
и предположения. Во всяком случае мысль о дож дях, как  о причине 
потопа, должна быть решительно отвергнута, так  как  даж е самые сильные 
дожди могли бы произвести лиш ь сравнительно незначительные местные 
наводнения. Не в состоянии такж е объяснить причину потопа вы сказан
ная некоторыми учеными гипотеза таяни я полярных льдов.

Значительно больше правдоподобия имеет гипотеза, предложенная не
сколько лет тому назад Г. Гернсбаком и Горригером. По этой гипотезе, 
причиной великого потопа послуж ило появление из далеких мировых 
пространств некоего небесного тела (быть может, эта была комета или 
метеорит гигантских размеров), попавшего в сферу земногр притяж ения.
С этого момента путь (или как  говорят траэктория) такого тела сделался 
•спиралеобразным (рис. А). Тело все больше и больше начало прибли
жаться к  нашей планете, вызывая на ее поверхности своим притяжением 
приливы и наводнения небывалой высоты (рис. 1 и 2), так  что вода 
на земной поверхности стянулась постепенно в виде пояса одной плос
кости с плоскостью вращ ения тела, образовав здесь утолщение в несколько 
Десятков верст глубиной (рис. 3 и 4). Н аконец наступил такой момент, когда 
новый спутник земли разруш ился, разорвавш ись на множество отдель
ных осколков(рис. V). Тогда вследствие наруш ения равновесия вся огромная 
масса воды устремилась в свои прежние берега (рис. 6, 7 и 8), захлестнув 
своими гигантскими волнами целые материки, причем удалось спастись лиш ь немногим представителя'1 
Животного мира. Эта то катастрофа, в большей или меньшей степени затронувш ая все части света п° 
«нению Гернсбака, наш ла себе отражение в позднейших легендах всех народов о «всемирном потопе».

Инж. В. Д. Никольский.



Высокая техника и психология дикаря. Н асколько из штатов. Одному оканчивающему курс студенту
мало узко-технический и религиозный уклон препо- медику удалось нелегально раздобыть экзаменаци-
давания, вводимый в некоторых штатах С. Америки, онную тему и сообщить ее своей жене. Будучи яры*
гарантирует истинно— гражданское воспитание юно- любителем радио, он вшил в платье несколько витков
шества, показывает следующая заметка, помещенная изолированной проволки, устроив нечто вроде рамоч-
в одном из американских ж урналов. ной антены. В кармане у него был спрятан миниатюр-

Н аряду с расширением областей культурного ный радиоприемник, точно настроенный на длину
применения радиотехники, мы встречаем часто и волны своей «отправительной станции» на дому,
случаи преступного пользования ей. Любопытный где сидела его ж ена, передававш ая ему по радио
случай, показывающий, как  неожиданно иногда бь,- телефону содержание «трудных билетов». Д о поры
вает применение радио,— произошел недавно в одном до времени все шло хорошо-—маленький телефон,

заж аты й в руке, на которую изобретательный студені 
с задумчивым видом опускал свою голову— совершенно 
не был заметен, но в конце концов обман был обнару-' 
ж ен, и дело кончилось тем, что будущему доктору 
предложили поискать прилож ения своих талантов где- 
нибудь в другом месте... На помещенном рисунке 
изображ ена наверху домаш няя радиостанция, а s 
нижней части сценка экзамена с радиоподсказом.

Новые печатные издания ярых врагов дарвинизма. 
Ярым врагом Д арвина в Сев. Америке был недавно 
умерший Б рай ан , три раза проваливш ийся на выборах 
на пост президента. Об его убеждениях выразительно 
говорят самые заглави я  его новейших книг: «Угроза 
дарвинизма и библия и ее враги» (1921) и «Останется 
ли христианский мир христианским?» (1924). Брайан 
почитает оскорбительным утверждение, что человек 
произошел не от американца, а  от африканской обезь
яны . Он оспаривает дарвинизм, к ак  учение, в корне 
подрывающее веру в авторитет библии.

Эволюция локомотива. В сентябре этого года 
весь культурны й мир празднует столетие открытия 
первой ж елезной дороги между городом Стоктоно» 
и Дарлингтоном в Англии.

Н а стр. 98G— 990 и зображ ен а  та эволюция, 
которую паровоз претерпел на протяжении одного 
столетия. Каждый год усилиями многочисленных 
изобретателей, в конструкцию паровоза вносились 
все новые и новые улучш ения. «Ракета» Стефенсона, 
построенная в 1829 году, весила 4,5 тонн, имела лишь 
13 кв. метров нагрева котла и развивала всего 13 лош- 
сил, а современный мощный пассажирский паровоз 
модели 1923 года весит 165 тонн, имеет 630 кв. метро» 
нагрева и дает 3.000 лош. сил. Особенно интересе» 
прогресс в области экономии топлива, потребляемого 
паровозом. В 1830 году для  производства 1 фунта 
пара надо было затратить 11 фунтов угля  и нг 
каждую  лош. силу в час требовалось до 68 фунтов 
пара или, иначе говоря, 780 фунтов угля . Н а рисункі 
виден постепенный рост величины паровоза и вс? 
большее его усовершенствование, выразивш ееся в том, 
что современные паровозы тратят всего лиш ь два фунта 
угля  на 1 фунт пара и около 14 фунтов пара на лош. силу 
в час, или 295 фунтов угля  на 1 лош . силу в час- 
Иначе говоря, современный паровоз работает в 26 раз 
экономнее, чем его предок сто лет тому назад. При
бавим к  этому, что современное машиностроение 
в области средств транспорта не сказало здесь своего; 
последнего слова, и новейшие турбинные локомотив“] 
и теплоходы работают еще в несколько паз экономнее*)-!

К заметке: „Высокая техника и исихолегвя д»каряи

*) О новых .-русских тепловозах» будет поме
щена в одном из ближ айш их № №  «Вестника Знания* 
специальная статья. Ред.
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Эволюция технических достижений человека.

Даже тяжелый современный паровоз, в годовщину столетня со дня рождения своего первобытного предка 
громко кричит законодателям штата Тенесси— «стыдно!!» и в доказательство распространения эволюции 
® jrfa область технических достижений человека демонстрирует на таблице рост постепенного совершен

ствования в смене десятилетий прошлого века.

К  заметке: 'Эволю ция локомотива». См. «Со всех концов света>, стр. 987—98S.
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рис. 5. Самое маленькое тело—это
ядро атома: его размеры составляют 
около 1 : 14.000.000.000.000 санти
метра.

Рис. 6. Самое отдаленное тело,
которое мы видим—это, пока, звезд
ное скопление, недавно открытое 
Гарвардской обсерватории и отстоя
щее от нас на таком расстоянии, что 

свет его доходит к 
нам лиш ь через мил- 

ЩЗКГШОРШ лион лет.
В. Д. Н.

Tfyf рдыи 
t  “ — гкак  п р и 'д е й 

те пловое

1> Дета

го.ооох

6000,000 '

Рис. 1.
Самое горя

чее тело—
это раскален
ная  гигантская 
звезда: температу
ра ее поверхности, 
испускающей ярко 
голубой свет, не ме
нее 20.000°, а тем
пература внутрен
ней части, испус
кающей значитель
ное число Х-лучей, 

доходит до 
6 .000.000°.

Рис. 2. Предел 
внутренней темпе
ратуры небесного 
тела не может быть 
выше 7.000.000°, 
так  как  иначе на
пряженность свето
вого давления по
влекла бы за  собой 
распад этого тела, 
ствии взрыва.

Рис. 3. Самая низкая темпе
ратура,доступная нашему наблю
дению, это температура твердого 
гелия, близкого к— 273°. Ниже 
этой температуры не существует 
на свете, так  как  при ней пре
кращ ается движение молекул, 
воспринимаемое нами, к а к  некоторое 
состояние тела.

Рис. 4. Наибольшая быстрота в природе— 
это скорость света, достигающая 300.000 кило 
метров в секунду и скорость бэта-частиц излучае 
мых радием, близкая к  260.000 километров в час

Я Д Р О  АТ о год
частицы, излучаемые 

радием.

И здатель Иэд-во „П. П. Сойкин“. Ответстп. редактор Вкад. Вл. М. Бехтерев.
Л енинградские Іуб іВ Т  17706. Тип. „ЦОІіАН ЗА1’Я" ) j .  12.000 экш.

АТОМНЫХ
ЯДЕР МОГУТ уместиться НА »»^ДМ

_  д Все Эти крайности превзойдены теперь законодателями
штата Тенесси в Америке, которые достигли крайности, граничащей с абсурдом— они запретили в своих 
ш колах преподавание великой теории эволюции.

I ОО. ООО
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III.

СОДЕРЖ АНИЕ ПЕРВЫХ ДВЕНАДЦАТИ НУМЕРОВ

„В Е С Т И И К Я З И Я Н И Я “,
вышедших в текущем 1925 году:

( Я Н В А Р Ь — И Ю Н Ь ) .

В каж дом  из нумеров ж урнала в отделах » О т  н а у к и  к  ж и з н и *  и «С о в с е х  
к о н ц о в  с в е т а »  сообщаются последние новости открытий и изобретений в области 
науки и техники и события мирового научного и научно^общественного значения в различных 
странах. Ежемесячно в нумерах «Вестника Знания» помещаются: астрономический бюллетень, 
обзоры сезонных явлений в природе и обзоры новостей в печати.

Кроме этих отделов помещены следующие руководящ и е статьи:

С о д е р ж а н и е  №  I .

А кад. В. М. Бехтерев. Братство народов и Л ев 
Толстой.— Проф. П. Е. Васильковский. О храна при
роды. Государств. Заповедники.— Я . И. Перельман. 
Звезды -великаны.— Проф. К. И. Дебу. Война буду
щего.— С. С. Кузнецов. Угрозы м оря.— Вл. Боцянов- 
ский. «У окна из книг».— А кад. Нестор Котляревский. 
Столетиий юбилей Малого театра.— ГІроф. Б. Модза- 
левский. Памяти поэта И. С. Н икитина.— Проф. С. О. 
Грузенберг. Х удож ник - бунтарь. —  Радио - инженер
В. А. Гуров. Передача изображений по проводам.— 
Проф. Г. Г. Генкель. Задачи самообразования.

С о д е р ж а н и е  № 2.

Проф. А. Е. Пресняков. Декабристы .— Н. Смир
нов. Зимний сон растений.— В. Г. Островский. Вели
кий водный северный путь.— А. Г. Ширяев. П роснув
шийся гигант.— Проф. А . Г. Врач будущ его.—  
«Вестник Знания» на новых' путях. Беседа с читате
лям и.— Д. О. Святский. И зучай свой край родной.—  
«За работой». К читателям .— Прсф. И. А . Сигов. 
М атематика на опытах. ^

С о д е р ж а н и е  № 3.

Проф. В. А. Вагнер. Пессимизм и перспективы 
н ауки .— Проф. П. Ю . Шмидт. Загадки  питания.— 
Проф. Б. П. Вейиберг. Вещество, энергия, мощность. 
— Н. В. Граве. Из праха тысячелетий. (Новейшие 
раскопки в Египте).— Радио-инженер В. А. Гуров. 
О сигналах с М арса,— А. Базилевский. По воздуху!—  
Проф. Г . Г. Генкель. А тлантида.— А. Г. Ширяев. 
По подземной реке.— Проф. Б. А. Федченко. Научные 
экспедиции в Советск. России.— «За работой». Г. Н. 
Сорохтин. Организуйте физиологические круж ки .— 
П рактическая физиология любителя: I. Мышца и
ее работа'.— Проф. П. Ю. Шмидт. К ак гипнотизиро
вать ж ивотных. К. С. Сезонные наблюдения над 
птицами.

С о д е р ж а н и е  № 4 .

Проф. А. Г. Генкель. Революция в геологии 
(теория А. Вегенера о происхождении материков и

океанов).— А кад.-проф. В. М. Бехтерев. Мег бы жить! 
(но поводу смерти Бергонье).— Проф. О. Пенциг. 
К ак  зарож дается девственный л ес .—А кад. С. Ф. Пла
тонов. Из мрачных страниц прош лого.— Н . М. Бехте- 
тер. Памяти поэта (к столетию со дня рож дения А. Н . 
П лещ еева).— И нж . В. А. Зеленксв. Роторное ветро
силовое судно «Букау».— Гіроф. П. Ю. Шмидт. Что 
видит пчела.— С. В. Муратов. Больш ие телескопы 
и их задачи. «За работой»: К . С. Советы и указания 
по оборудованию уголка д л ь  опытной проработки 
знаний .— Г . Н. Сорохтин. П рактическая физиология 
лю бителя. Опыты по физиологии мышц. К ак самому 
сделать сухой элемент?— Н. Смирнев. О фенологи
ческих наблю дениях.

С о д е р ж а н и е  № 5 .

А кад. В. М. Бехтерев. Внушение и чудесные 
исцеления.— Проф. Б. П. Вейиберг. К ак влияет и 
как  мог бы влиять человек на судьбы солнечной 
.мощности на земном ш аре.— Людм. Мерварт. Парии 
острова Ц ейлона.— М. П. Виноградов. Проблемы 
иола.— Радис-инж . В. А. Гуров. К ак возможно видеть 
предметы на расстоянии тысяч верст?— А. Базилевский. 
А эролинин.— Д. О. Святский. Д . Н. Кайгородов, 
как  фенолог.— М. П. Эпилог экспедиции Амундсена. 
— Н. Афанасьев. Дж ордано Б рун о.— «За работой»: 
Советы и указания по оборудованию уголка для опыт
ной проработки знаний.— Вопросы .мироздания и 
явления природы в опытах.— Г. Н. Сорохтин. П ракти
ческая физиология лю бителя: нервная система,
рефлекс и спинной мозг.— Н. П. Смирнов. Весеннее 
пробуждение растений.— К а л е н д а р ь  п р и р о д ы .  
Дневник весны.

С о д е р ж а н и е  № 6 .

Проф. А. Френкель. М истика мирового эфира.—  
Проф. К. И. Дебу. В и т а н и е  и его испы тания.— Н. П. 
Смирнов. Пионеры органической ж изн и .— Проф. П. И. 
Люблинский. Евгеническая стерилизация.— И нж. И. 
Комаров. Стремление человека к скорости.— Проф.
В. В. Сиповский. Что такое поэзия.



И П 1
■TV 1 «В И С Т И Н  К 3  И А Н И Я» X  14 -  1925 г.

С о д е р ж а н и е  №  7.

Проф. М. В. Новорусский. Пути самообразования. 
— Я . Б- Бруксон. Великие рубежи искусства.— М. П. 
Виноградов. Перелеты пгиц.— Я . И. Перельман. 
Завоевание холода.— Н. Лебедев. Причины северных 
сияний.— К. Н. Державин. Кто такие молдоване?—
A. В. Королев. Новьіе пути через Сахару.— А. Рошков- 
ская. А. Чапыгин (к 20-ти летию его литературной 
деятельности).— Проф. С. О. Грузенберг. Памяти 
проф. А. И. Введенского. «За работой»: Г. Н. Сорох
тин. Практическая физиология любителя (работа 
больших полушарий головного мозга).— Дневник 
весны.

С о д е р ж а н и е  Xs 8.

Проф. Н. С. Державин. Искусство и литература.— 
Инж. А. Базилевский. Воздушная разведка и съемка 
планов.— В. Худатов. Живые люди каменного века.—  
Проф. М. Я . Брейтман. Относительные размеры чело
веческого тела.— П. Я . Давидович. Физика солнца.—
B , Руденко и Я . Перельман. Одно из величайших 
чисел (математическая дискуссия).— Вл. Боцяновский. 
Как ростет слово.— «За работой»: Г. Н. Сорохтин. 
Практическая физиология любителя; нервная си
стема.

С о д е р ж а н и е  № 9.

П . К. Козлов. Наша научная экспедиция в сердце 
АзМй.— Проф. С. П. Глазенап. Наука и вселенная 
в освещении Анатоля Франса.— М. П. Виноградов. 
Из книги угасших ж изней.— Р. Ф. Куллэ. «Новая 
женщина» в современной литературе запада.— И. И. 
Светлов. Юбилей нефти.'—ГІроф. А. А. Базилевский. 
Культурные задачи воздушного флота.— Проф. С. В. 
Фарфоровский. Страничка истории культуры (древне
каменный век в России).— Новая находка древне
каменного иска в СССР.— Археологические раскопки 
в Индии.— Весенние наблюдения в природе (из жизни 
лягушки).— Дополнение к заметке: Самодельный грам

мовый разновес.— Правила для запоминания отноше
ний метрических и прежних русских мер.

С о д е р ж а н и е  № 1 0 .

Радио-инж. В. А. Гуров. Тридцати летний юбилей 
изобретения радио (А. С. Попов).— П. Я . Давидович. 
Источники солнечной энергии.— Д-р мед. Л . Я . Якоб- 
зон. Биологическая трагедия женщины.— Инж. В. А. 
Зеленков. Лучи Рентгена и их практические приме
нения.— Проф. П. Ю. Шмидт. О чем говорит пчела.—
В. Б. Никоиов. Полуночное солнце и белые ночи.—  
«За работой»: Е. Эмме. Изучение наследственности 
у человека.— Инж. В. И. Простые опыты по 
электростатике.

, С о д е р ж а н и е  № 1 1 .
Проф. В. А . Вагнер. Поэзия и проза науки.— 

Д-р матем. В. В. Оржеховский. Строение атома.— 
Д-р М. Э. Мандельштам. Как могла возникнуть жнзнь 
на земле.— Д-р Бруно Бюргель. Чем вызывается явле
ние радуги.— А. В. Королев. Северный полюс и новые 
географические проблемы.— Акад. В. М. Бехтерев. 
Недооценка социальной роли женщины.— Проф. С. О. 
Грузенберг. Тяжелая утрата (памяти академика Н. А. 
Котляревского). Летние наблюдения в природе.

С о д е р ж а н и е  № 1 2 .
Акад. А . Е. Ферсман. Новые маяки культуры. 

(Путевые заметки из поездки по северу Европы).—  
Проф. С. П. Глазенап. Астрономия X X  века.— Инж. 
Д . А . Зыке. Генеалогия человека и обезьяны.—  
Э. К . Эмме. Расовые скрещивания у человека.— Проф. 
Б. В. Фармаковский. Новые раскопки в О льни и.—  
Проф. К . И. Дебу. Роса смерти.— Проф. А . Н. Щу- 
карев. Механизация мышления. (Логическая машина 
Дживонса).— Д-р Д. Нувалов. Через пороги веков. 
(Заметки и впечатления о Новой Бухаре).— А. А. 
Базилевский. Как построить летающую модель аэро
плана.— В. В . Шаронов. Поэт звездного неба (памяти 
К. Фламмариона).

Ц ена за весь комплект, состоящ ий из 12-ти вышедших нумеров журнала б руб. с перес. 
с прилож ением  пяти книг «Б иблиотеки Вестника Знания»:
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самому построить приемную радио-станцию. Р ади о-и н ж . В. А. Гурова. 5 ) В  мире незримых 
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