
T E O P m

j

ПППГ

и Ll

т ь

j l D Li

г 1

) i P i ,
ОЧЕРКИ

А льфреда  Р осселя  В А Л Л А О А ,

А В Т О Р А

„МАЛАЙСКАГО А РХ И П ЕЛА ГА ".

Х Т е ^ е в о д ъ  с ъ  а н х ’л ;1 й : с г с а х ’о .

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
T u u o г IJa ф iя  Г . Б , В л а го с в -Ь тл о в а , п о  Н а д е ж д и н , ул. Д. 3 9 .

i s 'T ' e .



Т Е О Р 1 Я

т гп 

J I  Lj С Т В Е Н Н А Г О  П О Д Б О Р А

А Л.  РОС. Б А Л Л А С А .



ПРЕДЙСЯОВШ
в ъ  р у с с к о м у  издан1Ю.

Велик1й законъ естественнто подбора, открытый и фор
мулированный Чарльсомъ Дарваномъ, далъ сильный толчокъ 
«стественно-научному движенш нашего времени. Въ самое 
короткое время сделавшись однимъ изъ популярн'Ьйшйхъ 
npio6ptTemfl европейской мысли, онъ сгрупировалъ около себя 
лучш1е умы, направилъ къ д-Ьятельности лучш1я молодыя 
силы, оживилъ и осв^тилъ разнообразныя работы совреиен- 
ныхъ натуралистовъ. Еще никогда и ни одна теор1я не от
крывала естествоиспытателю такого широкаго поля для на- 
блюден1й и изсл4дован1й природы, какъ новое и въ высшей 
степени богатое выводами м1рососерцав1е Дарвина, „Если-бы 
XIX в'Ькъ, говоритъ де*Кандоль, — не оставилъ своему пре
емнику, XX в^ку, ничего KpoMib этого закона, то и тогда
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умственное насл'Ьдство его, принятое отъ нашего покол'Ьн1‘я, 
было-бы гроиадвымъ и драгоц’Ьннымъ пр1обр^тен1емъ“ *).

Одновременно съ Дарвиномъ и на томъ-,же поприщ'б ра- 
боталъ Валласъ, такъ что честь открытая теор1и естествен- 
наго подбора онъ вполнФ разд^Ьляетъ съ своииъ знамени- 
тымъ соотечественникомъ. Оба они— неутомимые наблюдатели, 
обладающ1е богатымъ занасомъ знан1й и фактовъ, глубоко 
убежденные въ своей основной иде'Ь и другъ друга допол- 
няющ1е и объясеяющ1е. Н-Ькоторые пункты, слабые у Дар
вина, нолучаютъ новую силу у Валласа, и обратно — тамъ, 
гд^ сомневается и колеблется Валласъ, р^шающинъ голо- 
сомъ является Дарвинъ. Географическое распред^лешв орга
нической жизни, геологическая последовательность въ ея 
развитш, унодоблен1е или перениман1е животныхъ, законъ 
самоохранен1я, теор1я птичьихъ гнездъ и инстинктовъ —■ это 
так1я канитальныя главы въ кнпг'Ь Валласа, — капитальныя 
по богатству фактовъ и силе доказательствъ,— какихъ мы не 
находимъ у Дарвина. Но на этомъ и оканчивается ихъ ана- 
лог1я и относительное достоинство.

Что-же касается последовательности и выдержанности ихъ 
взглядовъ, гармон1и общаго и цельнаго м1росозерца1пя, пред
ставителями котораго они являются, то Дарввнъ оставляетъ 
за собою Валласа на неизмеримомъ разстоян1и. Дарвинъ про-

‘)  Leg Glaciers de la Suisse, par. L . de-Candole. p. 103.



водить TeopiH) естествеенаго подбора до посл'Ьднихъ резуль- 
татовъ, не разрывая логической связи въ своихъ выводахъ; 
онъ обобщаетъ эту leopiio для вс^хъ явлешй М1ровой жизни, 
начиная отъ мотылька и кончая челов'Ькоиъ. Для него н^тъ 
ни привилегированныхъ существъ, ни исключен1й, ни скачковъ 
въ общемъ развит1и м1роздав1я. Напротивъ, Валласъ отмеже- 
вываетъ исключительное м1;сто человеку и ставить его BHt 
д^Ьйств]я естественнаго подбора, который онъ, однакожь, счи- 
таетъ закономъ универсальнымъ. На этомъ пункт 1’> онъ р'Ьзко 
расходится не только съ Дарвиномъ, но и съ самимъ собой. 
Вставь на эту неоншданную точку sptHin, онъ въ последней 
глав^ углубляется въ так1я метафизическая дебри, что изъ 
натуралиста дарвиновской школы вдругъ превращается въ за
щитника старыхъ абсолютныхъ традиц!й, и, такимъ образомъ, 
одной рукой разрушаетъ систему, построенную его-же соб
ственной другой рукой. Главу эту— десятую—какъ нротиво- 
р'Ьчащую первымъ девяти главамъ, мы исключили изъ нашего 
перевода, на томъ основан1и, что, уважая авторитетъ такого 
ученаго, какъ Валласъ, мы еще бол^е уважаемъ ту публику 
которой предлагается нашъ нереводъ и которая и безъ того 
богата заблужден1ями своихъ отцовъ... *).

*) Ту-же п ав у  и на томъ-асе осиован1и исключила изъ своего из- 
дан1я и редакщ’я „П рироды зам^тивъ при этомъ,— что въ этой глав* 
ааторъ увлекается различными спиритическими бреднями, кладу
щими темное пятно на славу знаменитаю ученаго. Профессор’ь



Издаше наше было начато еще въ 1875 году, непродол
жительная болезнь и недосуги не дали возможности окон
чить его раньше. Между т^мъ, въ это время вышелъ пере- 
водъ того-же сочинен1я Валласа, изданный редакц1ей сбор
ника-. Природа". Мы пр1остаповили'бы свое издан1е, если-бъ 
переводъ редакщи ,,Природа“ хоть сколько-нибудь воспроиз- 
водилъ англ1йскШ подлинникъ. Къ сожал'Ьн1ю, онъ не только 
не воспроизводитъ, но часто искажаетъ и обезображиваетъ 
его до такой степени, что не знаешь, что собственно при- 
надлежитъ Валласу и что г. Линдеману, редактировавшему 
этотъ переводъ. И при этомъ ц'Ьна книги— 3 р.—ужь со- 
вс^мъ не отв^чаетъ ни достоинству нздан1я, ни качеству 
произвольной переделки Валласа.

Им-Ья въ виду, что сочинен1е Валласа никакъ не можетъ 
претендовать на популярность среди нашего общества, равно-

Вагнеръ не выдержалъ... и усмотр'Ьлъ въ утомъ ваиаден1е не только на 
авторитетъ Валласа, но какъ-будто и на свою собственную реиутац1ю. 
Онъ разразился въ „Новомъ Времени" ц'Ьлой филиппикой противъ 
редакцш „Природы", отстаивая, конечно, не столько спирнтическ1я 
бредои Валласа, сколько свои собственныя. Выпуотнвъ туже самую 
главу, мы, конечно, оказываемся одинаково виновными съ редакц,1ей 
„Природы" иередъ г. Вагнеромъ, и потому считаемъ нелишнимъ 
ответить ему коротко и ясно: у науки в1)тъ ничего общаго съ та- 
кимъ патологическныт, явлен1емъ, какъ спиритиомъ, и пропаганда 
его въ русскомъ обществ'Ь, необладающемъ ни мал'Ьйшпмъ критиче- 
скимъ чувствомъ, подъ какимъ-бы авторитетиымъ клеимомъ эта про
паганда ни совершалась,—бол'Ье, ч4мъ патологически постунокъ,..



душ1е котораго къ иателектуальнымъ иитереоамъ можно объ
яснить только его безпробуднымъ нев'Ьжествомъ, мы предна- 
значилн свое издан1е для людей, спещально занимающихся 
естественными науками, и потому старались сд-Ьлать его по 
цФн'Ь доступнымъ самому небогатому читателю.

г. Б.
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ПРЕДИСЛ0 В1Е,

Настоящее сочинен1е состоитъ изъ очерковъ, которые я 
пом^щалъ въ различныхъ иер10дическихъ издае1яхъ или чи- 
талъ въ ученыхъ обществахъ втечеши посл'Ьднихъ пятнад
цати л^тъ, а также и такнхъ, которые теперь впервые 
появляются въ печати. Первые два отд'Ьла печатаются безъ 
HaMiHenifl: они пршбр'Ьли мпЪ имя салостоятельнаго творца 
теор1и „естественнаго подбора”, н потому за ними должно 
признать некоторое историческое значен1’е. Друг1е очерки были 
тщательно исправлены, часто значительно дополнены, а въ 
н’Ькоторыхъ случаяхъ почти совсЬмъ заново написаны, для 
того, чтобы полн'Ье и ясн^е высказать взгляды, которыхъ я 
держусь въ настоящее время; а такъ-какъ большая часть 
этихъ очерковъ появлялась первоначально въ издав1яхъ, ии-Ь- 
ющихъ очень ограниченный кругъ читателей, то я полагаю, 
что значительная часть этого тома окажется совершенно но
вою для многихъ изъ ыоихъ друзей и для большинства моихъ 
читателей.

Теперь скансу нисколько словъ о причинахъ, побудившихъ 
меня къ издан1Ю этого сочинен1я. Второй очеркъ, въ особен
ности, если взять его въ связи съ первымъ, содержитъ беглый 
обзоръ теорш происхожден1я видовъ (нутемъ процесса, который

1



м-ръ Дарвипъ впосл'Ьдствш назвалъ „естественнымъ подбо- 
ромъ“) въ томъ вид'Ь, какъ я представлялъ себ'Ь эту Teopiro 

прежде, ч15мъ составилъ какое-нибудь попят1е о ц’Ьли и 
достоинств’Ь работъ м-ра Дарвина. Оба очерка были изданы 
такимъ образомъ, что могли привлечь внииан1е разв'Ь только 
однихъ спещалистовъ, и я ув-Ьранъ, что Muorie, ammaBiuie о 
нихъ, никогда не им'Ьли возможности сами ознакомиться 
съ A-bftCTBHTeflbHbifflx ихъ содержан1емъ. Поэтому иеудивитель- 
по, что въ то время, какъ некоторые писатели придаютъ мн!; 
больше значен1я, ч'Ьмъ я заслуживаю, друг1е совершенно есте
ственно отводятъ MHi м'Ьсто на-ряду съ д-ромъ Уэльсомъ 
и достопочтеннымъ м-ромъ Патриком ъ Мэтыо, которые, какъ 
доказйлъ м-ръ Дарвинъ въ своемъ историческомъ очерк1>, 
приложенномъ къ 4-иу и 5-му издан1ямъ „Origin of Species“ 
(„Происхом;деи1е видовъ“), безъ сомн4н!я предложили основной 
принцинъ „естественнаго подбора" раньше его, но не восполь
зовались этимъ принципомъ для дальп’Ьйшаго ого разви- 
т1я, упустивъ изъ вида его пшрок1я и безконечно важныя 
прим'Ьнен1я.

Настоящее C04HHeHie, осмеливаюсь над’Ьяться, докажетъ, 
что я во-время оц'Ьнилъ значен1е и ц'Ьль открытаго мною 
закона и былъ зат^мъ въ состояи1и дать ему кой-какое 
прии'Ьненхе въ немпогихъ самостоятельныхъ попыткахъ нз- 
cл'][;дoвaнiя. Но на этомъ и оканчиваются мои притязан1я. Я 
всю жизнь чувствовалъ и до сихъ поръ не перестаю чув
ствовать самое искреннее удовольств1е, что м-ръ Дарвинъ 
работалъ задолго до меня и что не мн'Ь выпала на долю 
см'Ьлая мысль написать" Происхождеше видовъ“ .Я  уже давно 
изм^рилъ свои силы и хорошо знаю, что он'Ь далеко не соот- 
в'Ьтствуютъ такой великой задач'Ь. Люди, гораздо бол^е способ



ные, ч'Ьиъ я, сознаются, что у нихъ н'Ьтъ того неутомимаго тер- 
п^н1Я въ собиранш ы удивительнаго искуства въ пользованш 
обширными массами фактовъ самаго разнообразнаго рода, т^хъ 
широкихъ и точныхъ физ1ологическнхъ познан1й, той прони
цательности въ создан1и опытовъ и того искуства въ выпол- 
HeniH ихъ, того восхнтительнаго слога, въ одно и то-же время 
яснаго, уб'Ьдительнаго и строго-логическаго,—т^хъ качествъ, 
однииъ словомъ, которыя такъ гармонически соединяются въ 
м-р'ЬДарвин^ и оти'Ьчаютъ его какъ человека, быть иоя«етъ, 
пзъ всЬхъ живущихъ теперь людей наиболее способнаго къ 
великому труду, имъ предпринятому и совершенному.

Правда, мои собственныя, бол'Ье ограниченныя способности 
давали Mnib возмоягность овладевать той или другой, особенно 
выдающейся, группой еще необъясненныхъ наукой фактовъ 
и искать какого-нибудь обобщеп1я, которое-бы поставило эти 
факты въ зависимость отъ изв'Ьстиаго закона, но я не могъ- 
бы одолеть того болЪе научнаго и бол-Ье труднаго процесса 
высоко выработанной индукщп, который въ рукахъ м-ра 
Дарвина привелъ къ такпмъ блистательнымъ результатамъ. 
Другая причина, побудившая меня издать эту книгу въ 
настоящее время, это — некоторые важные пункты, въ кото- 
рыхъ я расхожусь съ м-ромъ Дарвиномъ.



о  закон'Ь, который регулировалъ творче
ство новыхъ видовъ. *

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д и л е н 1е в ъ  з а в и с и м о с т и  о т ъ

ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ПЕРЕМФНЪ.

Всякш естествоБсиитатель, обращавш1й свое BHUJiauie 
па географическое распред'Ьлеп1е жпвотинхъ и растен1й, 
долженъ былъ певолыю заиитересовиться замечаемыми 
зд^сь любоиитпыми фактами. Mnorie изъ этихъ фактовъ 
Бполи-Ь отличаются отъ того, что мы ожыдалп-бы встр-Ь- 
тить, и  до сихъ поръ ихъ считала хотя и очень инте
ресными, но совершенно необъяснимыми. Ни одно изъ 
объяснен1'и, иредставленныхъ со времени Линиея, не 
считается теперь вподн'Ь удовлетворнтельнымъ; ни одно 
изъ нихъ пе выставило причины, достаточной для объ- 
ясиен{я фактовъ, изв'Ьстиыхъ въ свое время, или настоль
ко причины общей, чтобы обнять собою Bci новые факты,

*) Нацисапо въ СарауакЬ бъ феврале 1855 г. и напечатано въ 
„Annals and Magazine of Natural H istory, September, 1855 (Лето
писи и сборникъ естественпоЁ истор1и, Сеитябрь, 1855).



каше съ того временп накопились и до снхъ поръ еще еже
дневно накопляются. Въ посл'Ьдн1е годы, однакоясъ, гео- 
логичесюя пзсл'Ьдован1я  пролили значительный свЬтъ 
на этотъ вопросы они доказали, что настоящее состоя- 
Hie земли и населяющпхъ ее организмовъ есть не бол'Ье 
какъ последняя стадия длиннаго и непреривяаго ряда 
постигшихъ ее перем'Ьнъ, и что, сл'Ьдовательно, всякая 
попытка объяснить п истолковать настоящее ея состоя- 
nie, безъ вслкаго отношен1я къ этпмъ перем'Ьнамъ (какъ 
это часто д'Ьлали), должна неминуемо повести къ очень не- 
удовлетворительпыыъ и даже опшбочнымъ заключен1ямъ,

Факты, доказанные геолог1ею, сл'Ьдтющ1е:
1) Впродолжен1п громаднаго, хотя п неизв15стнаго, 

nepioAa поверхность зеылп подвергалась посл'Ьдователь- 
нымъ нерем’Ьнамъ: суша погрузилась въ океанъ, но изъ 
него поднялась новая сута; возвысились горныя Ц'ЗЬпи, 
острова преобразовались въ материки, а материки оста
вались подъ водою, пока не превратились въ острова,— 
п всЬ эти перемены происходили не одинъ раэъ, но, мо- 
жетъ быть, сотни, а быть можетъ, и тысячи разъ.

2) эти перевороты бол^е или мен^е непрерывно 
следовали другъ за другомъ, различаясь, однакожь, по 
своему ходу; и втечен1и ц'Ьлаго ряда такихъ переворотовъ 
органическая жизнь земли подвергалась соответственному 
пзм'Ьнен1ю. Это было такое-же постепенное, но вм^стЬ 
съ Т'Ьмъ п полное HSM’buenie; черезъ изв-Ьстные проме
жутки временп не оставалось въ жпвыхъ пи одного вида 
изъ существовавшихъ въ нaчaлt> пер1ода. Такое полное 
обновлеше формъ жи^ни также происходило, повндилому, 
пе одинъ, а много разъ.



3) Начиная съ иосл'Ьдней ызъ геологическпхъ эпохъ 
д до настоящей плп исторической эпохи, иереагЬиа ор
ганической жизни совершалась постепенно. Во многихъ 
случаяхъ можно иросл'Ьдпть первое иоявлен1е существу- 
ющихъ теперь иоро^ъ жппотныхъ— числа ихъ постепенно 
растутъ въ бол'Ье св'Ьжпхъ формац1яхъ, между т^мъ 
какъ друп'е виды постоянно вымнраютъ и псчезаютъ, такъ 
что настоящее состояи1е органическаго Mipa ясно ведетъ 
свое начало, путемъ естественнаго процесса иостояннаго 
вымираи1я и творчества впдовъ, отъ органической 
жизни въ поздпМш1е геологичесше пер10ДГдГ. Отсюда ми 
можемъ съ увЬренностью заключить о существован1П 
подобной-же градац1и и естественной иосл'Ьдовательно- 
сти отъ одной геологической эпохи до другой.

Теперь, принимая все это за в^Ьрное изложение ре- 
зультатовъ геологпческнхъ изсл'Ьдоваш», мы: видпмъ, 
что настоящее географическое распред'Ьлен1е лшзни на 
земл 1̂ должно ирсдсгавлять результатъ всЬхъ предше- 
ствовавшихъ перем'Ьнъ—какъ поверхности самой земли, 
такъ и ея обитателей.

Безъ сомн'Ьн1‘я, тутъ д'Ьпствовали мног1я так1я при
чины, относительно которыхъ мы навсегда должны оста
ваться въ нев'Ьден1и; поэтому мы заранее можемъ иред- 
вид-Ьть не мало такихъ частностей, объяснить который 
будетъ очень трудно; если-же мы попытаемся дать имъ 
объясиеше, то мы необходимо должны будемъ призвать 
къ себ'Ь на помощь гео.югичесшя иерем'Ьны, которыя, 
по всей в'Ьроятностп, происходили и въ этомъ случа'Ь, 
хотя"бы у насъ и не было прямого доказательства ихъ 
Бндивидуальнаго возд'Ьиств1я.



Бтечен1п посл'Ьднихъ двадцати .тЬтъ пашп свЬдеш’я 
какъ о иастолщей, такъ п о прошедшей icTopiii орга- 
ническаго jiipa значительно подвииулись виередъ; аа это 
время накопилась такал масса фактовъ, что ихъ доста
точно было-бы для установлен1я обща1'0 ,обширнаго закона, 
который, обнимая и разъясняя вгЬ эти факты, давалъ-бн 
BMiiCT'fe съ тЬмъ п наиравлен1е новымъ изсл’Ьдован1ямъ. 
Около десяти AiiTb тому пазадъ мысль о такомъ закон'Ь 
возникла въ yjili автора этого очерка, н съ того времени 
онъ не нереставалъ пользоваться всякимъ удобнымъ 
олучаемъ, чтобы нров^.рить этотъ законъ на всЬхъ т’Ьхъ 
вновь открытыхъ фактахъ, съ которыми онъ озиако- 
мплсл илн которые онъ въ состоянии бнлъ наблюдать 
самъ. ВсЬ они послужили къ уб'Ьждешю его въ снраве- 
длнвости его гипотезы, Лолпын разборъ такого предмета 
потребовалъ-бы слигакомъ много времени, н только 
вел'Ьдств1е того, что въ носл'Ьднее время нроводилнсь 
ы^^которые взгляды, но мн'Ьшю автора, въ лолшомъ на
правлении, оиъ осмысливается теперь представить нуб- 
лпкЬ свои мысли, подкр'Йнляя нхъ рядомъ такпхъ в'Ьс- 
кпхъ аргумептовъ и выводовъ, как1е только ему были 
доступны па MicTli, совершенно удалееномъ отъ всякой 
возможностп делать ссылки или добывать точныя св’Ьден1Я.

З а к о н ъ , в ы в о д и м ы й  и з ъ  х о р о ш о  и з в ъ с т н ы х ъ  г е о г р а -  

Ф И Ч Е С К И Х Ъ  и Г Е ОЛ ОГ ИЧ Е С К ИХ Ъ ФАКТОВЪ.

Сл4дую1Ц1Я положеи1я органической географ1и и гео- 
лопи доставллютъ главные факты, на вогорыхъ основана 
гипотеза.



Г е ОГРАФ1Я.

1) Обшорныя группы, каковы, напр., классы и порядки 
вообще распрострапепы по всей земд’Ь, тогда какъ мень- 
ш]'я, семейства и роды, ограначпваготся нередко одною 
только частью, иногда-же, и даже часто, очень неболь- 
шнмъ пространствоыъ.

2) При широкомъ распред-Ьлен!!! семейсгвъ, роды ихъ ча 
сто огрантены  въ своихъ пред'Ьлахъ. У широко распредЬ- 
леипыхъ родокъ— каждому географическому округу свой
ственны свои особыя, pij3K0 обозначенния группы видовъ.

3) Если группа ограничивается однимъ опругомъ в 
притомъ богата видами, то почти всегда виды, состоя- 
пце между собою въ самомъ тЪсномъ родствЬ, встрЬ- 
чаютсл па одномъ и томъ-же пространств^ плп въ близ
ко прилегающпхъ другъ къ другу мЬстпостяхъ. Сл’Ьдо- 
вательно, естественная ц'Ьпь видовъ по родству почти 
всегда совпадаетъ съ географическою.

4) Въ странахъ съ одипаковымъ клпматомъ, но отд'Ь- 
ленныхъ одна оть другой широкнмъ моремъ или высо
кими горами, семейства, роды п воды одной части 
находятъ себ'Ь представителей въ близко родственпыхъ 
семействахъ, родахъ и впдахъ, свойственныхъ другой.

Г е о л о п я .

5) Распред'Клен1е органпчсскаго м|‘ра по времени очень 
сходно съ цастояп1.0 ыъ его распред 'Ьлен1емъ по про
странству.

6) Большая часть бол'Ье крупныхъ, а также н'Ькото-



рыя мелк,1я группы рлсгфостраняются на ынопе геоло- 
гпчесие пер1оды.

7) Въ каждомъ перюдЬ, одиакожь, найдутся особыя 
группи, которыя не встр'Ьчаются нагд-Ь 6oiiie п прости
раются только на одну плп нисколько формац1й,

8) Бпды одного рода илп роды одного семейства, 
встр'Ьча10щ1еся въ одинъ и тотъ-же геологичес1Пй пер1одъ 
времени, состоять въ бол’Ье т'Ьсной взаимной родствен
ной связи, ч^мъ виды НЛП роды, отделенные по времени.

9) Подобно тому, какъ въ географ1и, вообще н'Ьтъ 
вида или рода, которын-бы, существуя въ двухъ значи
тельно отдаленныхъ другъ отъ друга м'Ьстностяхъ, не 
всгр11чался BM îCTi съ т^мъ и въ нромежуточныхъ про- 
странствахъ,—такъ п въ геолог1п, въ ашзнн вида плп 
рода не было нерерывовъ. Другими словами, нн одна 
группа, нн одинъ впдъ не начинали своего существоваия 
два раза.

10) Изъ всЬхъ этихъ фактовъ можно вывести сл'Ьдующ!й 
законъ: Начало существовангя всякаго вида совпадало, 
какъ по пространству, такъ и по времени, сь жизнью 
прежде сущеспъвовавшаю близко родственнаго вида.

Эготъ чаконъ модтверждается фактами, истолковываетъ 
и объясияегътЪ] данныя, когорня находятся! въ связи съ 
отд'Ьльнымп отраслями нашего предмета. Отрасли эти 
сл^дугоиця;

Во-первыхъ, система естествеппыхъ, кровныхъ отно- 
щеп1й;

Во-вторыхъ, распред'Ьлен1е животиыхъ п растешй но 
пространству;

Въ-третъихъ, распред'Ьден1е ихъ по времени, обнимаю



щее всЬ явлеп1я представцтельныхъ группъ, а также и 
TaitiH, которыя, какъ п^зедиолагалъ профессоръ Форбсъ, 
обнаруживаютъ полярность;

Въ-четвертыхъ, явлешя рудиментарпыхъ органовъ.
Одипмъ словомъ, мы постараемся доказать, что этотъ 

законъ находптъ себ'Ь опору въ каждомъ пзъ попмеио- 
ванпыхъ отд'Ьловъ.

Ф о р ма  и с т и н н о й  с и с т е м ы  к л а с с и ф и к а ц i n ,  о п г е д ъ л я -

ЕМОЙ ЭТИМЪ ЗАКОНОМЪ.

Если вышеозпачепный законъ справедлпиъ, то отсюда 
сл'^дуетъ, что естественная ц'Ьпь кровныхъ отношен1н 
представить намъ ВхмЬстЬ н тотъ порядоиъ, въ которомъ 
многочисленные виды начинали свое существован1е, между 
т-Ьыъ какъ неносредственнымъ нрототпиомъ для каждаго 
пзъ нпхъ служить б.шзко родственный впдъ, существо- 
вавш1й въ эпоху его нропсхождешя. Само собою понятно, 
что одпнъ общ1й нрототннъ могъ послужить для двухъ 
пли трехъ разлпчнглхъ впдовъ н что ка?кдый пзъ ио- 
сл'Ьдаихъ могъ, въ свою очередь, стать прототппомъ дру- 
гихъ, близко родственныхъ видовъ, образовавшихся пзъ 
него. Въ результат-Ь оказалось-бы сл'Ьдующее; пока каж
дый впдъ слуяшлъ образцомъ для одного только новаго 
вида, Ц'Ьпь кровныхъ отношешн остается проста и мо- 
жетъ быть изображена расположен1емъ многочисленныхъ 
видовъ въ иосл'Ьдовательноыъ порядка, по прямой лпнiи; 
но если два илн болЬе впдовъ, независимо другъ отъ 
друга, образовались по плану одного, o6ui;aro имъ про
тотипа, то Ц'Ьпь кровныхъ отношенш оказывается слож



ною п можетъ быть изображена только раздвоенною блп 
многов^&твпстою lunieio. Что оба эта плана сделались 
преобладающими въ авс^  творчества, эго доказывается 
BctMH попытками къ установлеЕпю естественной классп- 
фпкац1н и порядка органнческнхъ существъ. Иногда 
можно хорошо выразить ц'Ьпь кровныхъ OTHometiiii для 
пзв^стнаго промежутка прямымъ нереходоиъ отъ внда 
къ виду плн отъ группы къ групп'Ь; но вообще даль
нейшее прим'Ьнен1е такой схемы оказывается певоз- 
модшымъ. Мы постоянио встречаемся съ двумя или бо- 
Л’Ье внд0нзменен1ями какого-нибудь органа пли-;ке впдо- 
пзм'Ьиен1яын двухъ различныхъ органовъ, которыя прп- 
водятъ пасъ къ двумъ самостоятельныыъ вндовымъ д'Ь- 
яямъ; съ течешемъ времени, эти ц^пп до того отлича
ются другъ отъ друга, что образуютъ самостоятельные 
роды плн семейства. Эти носледн1е образуютъ собою 
паралельныя цЬиа нлп иредставительпыя группы нату- 
ралпстовъ; онп часто встречаются въ различныхъ стра- 
нахъ плн открываются, какъ ископаемые, въ разлнч- 
ныхъ формад]'яхъ. Если разстояше, отделяющее пхъ отъ 
общаго пмъ прототипа, достаточно было велико п онп 
успели уже обособиться относительно миогихъ важпыхъ 
пунктовъ cтpoeиiя, по въ то-лге время удержали п неко
торое семейное сходство, то въ такомъ случае, говорятъ^ 
что между ними суп1,ествуетъ аналог1я. Изъ этого мы вп- 
димъ, какъ трудно бываетъ вслктй разъ решить вопросъ: 
пмеемъ-ли мы дело съ аналог1ею или кровныиъ отно- 
шен1емъ, потому что, по м ере того, какъ мы уходиыъ 
въ глубь вековъ, къ общему прототипу паралельныхъ 
нлн расходящихся между собою видовъ, апалог1я суще



ствовавшая между группами, становится въ концЬ кон- 
цовъ кровиымъ отяо1пеи1емъ. Мы также иполн-Ь созна- 
емъ трудность придти къ истииной класспфикацш, даже 
въ сравнительно пебольшой и совершеаной rp y n n i, — 
при настоящемъ состоян1и естествознашя это почти не
возможно: виды слишкомъ многочисленны, а видоизм’Ьне- 
шя формы п строен1я слпшкомъ разнообразны; они, в'Ь- 
роятно, происходятъ отъ безчисленнаго множества вя- 
довъ, послужившихъ прототшюмъ для существующихъ 
теперь группъ н создавшихъ, такимъ образомъ, чрезвы
чайно сложное разв'Ьтвлеп1е лпп1п кровнаго родства,— 
разв11твлен1е столь-же запутанное, какъ п в^тви суч- 
коватаго дуба или сосудистая система 4ai0Bt>4ecKar0 
т1^ла. Съ другой стороны, еслп мы сообразимъ, что пе- 
редъ нами одни только обломки этой обширной си
стемы, — стволъ и главный бЬтвп исчезли въ давно вы- 
ме1)шихъ видахъ, о которыхъ мы ничего не знаемъ, а 
то, что приходится намъ привести въ порядокъ, состо- 
итъ пзъ обширной массы однпхъ только членовъ и В'Ьт- 
вей, крошечныхъ в'Ьточекъ н всюду разбросанныхъ 
листьевъ, — если мы сообразимъ это и станемъ опреде
лять истинное положеше, которое каждый взъ этихъ 
обломковъ первоначально занималъ въ отношеши къ 
прочпмъ, то для насъ сд'Ьлается внолн-Ь очевидною 
трудность истинной естественной системы классифпкац1п.

Такпмъ образомъ, мы будемъ вынуждены отбросить 
всЪ Ti& системы классификац1и, которыя расиолагаютъ 
виды или группы въ круги, а также и т^, которыя 
устанавлнваютъ определенное число для д'Ьлен1й каждой 
группы. Этотъ посл'Ьдн1й способъ Д'Ьлен1я, несмотря



на ловкость, съ какою его отстаивали, былъ отвергнуть 
значите1 ьнымъ большинствомъ естествоиспытателей, — 
какъ протпвнып прпрод'Ь. Но круговая система кровныхъ 
OTHomeHiil пустила, каягется, бол'Ье глубоше корни въ 
наук^., такъ-какъ до н'Ькоторой степени она била при
нята многими знаменитыми естествоиспытателями. Од- 
накожь, мы никогда не могли отыскать такого случая, 
гд'Ь-бн кругъ замыкался ирямымъ и т'Ьснымъ кровнымъ 
отношеи1емъ. Въ большпиств-Ь случаевъ кровное отно- 
шеи1е заменено осязательпою аналог1ею; въ другихъ-же 
оно очень темно или до крайности сомнительно. Слоя{- 
иость разв'Ьтвлен]’я лпн1й кровныхъ отношенШ въ об- 
ширныхъ группахъ доллгна также не мало содейство
вать тому, чтобы набросить маску в’Ьрояия па всякую 
такую, чисто-пскуственную, систему классификащи. Но 
вс4мъ подобнымъ системамъ нанесенъ былъ смертельный 
ударъ превосходною запискою оплакпваемаго нами м-ра 
Стриклэнда, паиечаганною въ Annals of N atural H is
tory, въ которой этотъ ученый съ такою ясностью до- 
казалъ истинный синтетпчесшй методъ открыт1я есте
ственной системы.

Г е о г р а ф и ч е с к о е  р а с п р е д ъ л е н 1е о р г а н и з м о в ъ .

Если мы обратимся теперь къ географическому рас- 
пред'Ьлен1ю жпвотныхъ и pacTeHin на земл'Ь, то мы 
увидимъ, что всЬ факты отлично согласуются съ настоя
щею гипотезою и находятъ ce6 t въ ней полное объ- 
яспен1е. Тотъ фактъ, что какая-нибудь страна обла- 
даетъ особыми, свойственными ей видами, родами и ц'Ь-



лымп семействамп, будетъ необходнмимъ сл'Ьдств1емъ 
сл'Ьдующихъ yc.iOBiii: эта страиа должиа была оставаться 
изолированною впродолясеп1и долгаго пер10да време
ни, — пер1ода, достаточыаго для возникновенш ц'Ьлыхъ 
рядовъ видовъ, созданиыхъ по тппу прежде существо- 
вавпшхъ видовъ, которые, какъ н MHorie изъ ран'Ье 
образовавшихся видовъ, совершенно вымерли н, такпмъ 
образомъ, дали новыыъ гру)таыъ впдъ изолированпыхъ 
груипъ. Если въ томъ или другомъ случа'Ь прототппъ 
заппмалъ обширное пространство, то изъ него могли 
образоваться двЬ или даже бол’Ье видовыхъ группъ, 
каждая пзъ нихъ отличалась своеобразиымъ изм-Ьне- 
н1емъ и, такпмъ образомъ, производила нисколько иред- 
ставительныхъ или аналоги чныхъ группъ. TaKie прп- 
Ы'Ьры нредставляютъ нап1и sylviadae Европы, sylvicolidac 
С'Ьверной Америки, heUconidae (зимородковыя) южной 
Америки н Euploeas Востока, райт ихь сорокъ {tro-
yons), живущая въ Asin, и другая, свойственная Южной 
Америк^).

До сихъ поръ не было еще дано даже гадательнаго 
объяснен1я такпмъ явлен1ямъ, съ какими мы встреча
емся на Галапагосскихъ или Черепашьихь островахъ, 
которые содержать ыалеиьк1я группы растен1й н жп- 
вотиыхъ, исключительно имъ своиственныя,хотя въ то-жс 
время чрезвычайно близко стояния къ такимъ-же груп 
пам-ь южной Америки. Галаиагосск1е острова предстаи- 
ляютъ вулканическую группу глубокой древности, исвяз(. 
ихъ съ материкомъ, в'Ьроятно, никогда не была тЬсн-Ье, 
ч^мъ въ настоящее время. Подобно другнмъ такимъ-же 
новообразован1ямъ, эти острова должны были впервые



населиться, благодаря д'Ьйствко вЬтровъ а токовъ, и въ 
нер1одъ времени, достаточно отдаленный, чтобы уже 
усп11ди псчезнуть первоначальные виды п остались одни 
только видоизм'Ьнивш1еся прототипы. Точно такимъ-же 
образомъ мы можемъ объяснить и тотъ фактъ, что от- 
Д'йльные острова обладаютъ каждый своими особыми ви
дами,—или н а  осы ован1И  того нредполо;кеп1Я, что одна 
и та-же первопачальнал эмиград1я заселила вс4 эти 
острова однимъ и т^мъ-же видомъ, отъ котораго прои
зошли различно видопзм’Ьненные прототипы, плп-же ост
рова заселились посл'Ьдовательно одинъ изъ другого, 
но на каждомъ изъ ннхъ возникли новые виды, со
зданные по образцу прежде существовавшихъ типовъ. 
Подобний-же прим'Ьръ даетъ намъ и островъ Св. Еле
ны: это очень древп1и островъ, получивгаШ свою, со
вершенно особую, хотя и ограниченную флору. Съ 
другой стороны, ни одного npnM^jpa неизв-Ьстно, чтобы 
островъ, новейшее ироисхожден1е котораго можно до
казать геологически (напр., иодъ конецъ третичной фор- 
мац1и), обладалъ т'Ьыъ не Men'fie родовыми или семей
ными 1'руппами или даже многими видами, только ему 
свойственными.

Когда цЬпь горъ достигаетъ значительной высоты, 
оставаясь на этомъ уровн-Ь втечен1и длнннаго геологи- 
ческаго иерхода, тогда виды на об'Ьихъ сторонахъ, вблизи 
и у П0 Д0И1ВЫ этихъ горъ, нер'Ьдш сильно различа
ются между собою, такъ-какъ тутъ встр'Ьчаются пред
ставительные виды н'^сколькихъ родовъ и даже ц-Ьдые 
роды бываютъ исключительно свойственны одной только 
стороп'Ь. Нагляднымъ приыЪромъ этого могутъ слу



жить Анды и Скалистыя горы. Подобное-же лвлен1е 
встречается и па остров'Ь, если отдЬлен1е его отъ ма
терика последовало въ очень p aH u ifl пер10дъ времени. 
Мелкое море между полуостровомъ Малаккою, Явою, 
Суматрою и Борнео, Bt.pojrrHo, было въ раннюю эпоху 
материкомъ пли обпшрнымъ островомъ, который могъ 
исчезнуть подъ водою, когда поднялись вулканичесшя 
горныя ц'Ьпп на Яв'Ь и СунатрЬ. Органпчесие резуль
таты мы видпмъ въ очень значительпомъ числ'Ь видовъ 
жпвотпыхъ, общпхъ п^сколькпмъ плп-же вс’Ьмъ этпмъ 
страпамъ, тогда какъ, въ то-:ке время, существуетъ пе 
мало близко родственпыхъ представительпихъ видовъ, 
особо свонствеппыхъ каждой пзъ ппхъ, — фактъ, свяд'Ь- 
тельствующ1й о зиачительномъ пер1од'Ь, который протекъ 
со времени пхъ отд'Ьлеи1я одной отъ другой. Такнмъ 
образомъ, факты географпческаго распред'Ьлео1я и гео- 
Л0 Г1И взаимно объяснятъ другъ друга въ сомпптелгл1ыхъ 
случаяхъ, если отстаиваемые зд'Ьсь принципы устано
вить съ надлежащею ясностью.

Во вс'Ьхъ этпхъ случаяхъ, когда островъ отд'Ьлился отъ 
материка или возникъ пзъ глубины моря путемъ вул- 
канпческихъ пли коралловыхъ образовап1й, пли когда 
горная ц'Ьпь появилась въ недавпюю геологическую эпо
ху, — во вс'Ьхъ такихъ случаяхъ мы не встр'Ьчаемъ 
появлен1я особеппыхъ группъ плп даже отд^льпыхъ пред- 
ставительпыхъ впдовъ. Ирим'Ьромъ этого можетъ слу
жить нашъ собственный островъ: его отд’Ьлен1е отъ ма
терика последовало въ сравпигельно недавнюю геологи
ческую эпоху, а потому мы едва-лп обладаемъ какимъ- 
ппбудь особепнымъ м'Ьстнымъ видомъ. Съ другой сторопы,



фауна и флора по ту п другую сторону альп1йской ц'Ьпи— 
одного Бзъ нов'Ьпшихъ горныхъ образован1й — едва-ли 
представляетъ как1я-нибудь бод'Ье глубок1я различ1я, по
мимо т'Ьхъ, которыя зависятъ только отъ климата и 
широты.

Высказанное M fltnie, что въ богатыхъ группахъ близко- 
родственные виды расположены въ географическомъ от- 
ноишнти одииъ Bosiii другого, осв-Ьщаетъ ц’Ьлый рядъ 
фактовъ, въ высшей степеии удивитвльныхъ и важпыхъ. 
Прекрасные примЬры такихъ фактовъ далъ намъ м-ръ 
Левель Рлвъ въ своей д-бльной н интересной записк'Ь о 
распред-Ьленхн улитокъ Ъиктг. То-же мы видимъ и на 
медососахъ (hummingbird) и иерцеядахъ {toucans)\ тутъ 
маленьмя группы изъ двухъ или трехъ видовъ нередко 
встречаются въ однпхъ и т'Ьхъ-же или близко приле- 
гающихъ другъ къ другу округахъ, — это я  им^4лъ 
счаст1е лично проверить, Подобные-же факты зам'Ьче- 
ны и у рыбъ; каждая мало-мальски большая р-Ька 
обладаетъ своими особенными родами, а въ бол'ЗЬе 
обширныхъ родахъ —  своими группами близко-род- 
ствеппыхъ видовъ. Но то-же самое найдемъ мы и 
во всей природ^; въ каладомъ классЬ н иорядк']& живот- 
ныхъ повторяются подобные-же факты. До сихъ иоръ 
не было еще сд1злаио попытки объяснить эти любопыт
ные факты пли показать способъ ихъ возипкновен1я. 
Отчего роды пальмъ и ятрышнгтовъ (orchids) почти 
во вс^хъ случаяхъ ограничиваются однимъ полуша- 
р1емъ? Отчего близко-родствепные виды райскихъ со- 
рокъ, съ бурою спипкою, встречаются вс^ па восток^, 
а съ зеленою — на заиад-Ь? Отчего въ подобиыхъ-же

2



опред^>ленныхъ гранпцахъ удерживаются п mocaws, 
(родъ крупныхъ попугаевъ) и cockatoos (попугай-какаду). 
НасЬкомыя даютъ памъ безчисленное множество ана- 
логичиыхъ прпм'Ьровъ: и зд^сь самые близк1е по родству 
виды pacnpeAlijeHH также географически близко другъ къ 
другу. Невольно поднимается въ ум̂ Ь мыслящаго челов'Ь- 
ка вопросъ: да отчего-же все это такъ? Такого распре- 
д^лен1л видовъ не дгогло-бы быть, если-бы какой-нибудь 
;тконъ не регулировалъ ихъ творчество и распред'Ьлен{е. 
Изложенный выше законъ не только объяспяетъ пред- 
ставляющ1еся нашимъ глазамъ факты, но п д'Ьлаетъ 
самое существован1е ихъ нензб'Ьжнымъ, а вм'ЬстЬ съ 
т'Ьмъ обшириыя п продолжительныя геологпчесшя пе
ремены, ироисходивш{я на землФ>, легко разъясняютъ 
встр’Ьчающ1Яся тутъ и тамъ исключен1л и видимыя 
противор'Ьч)я. Заявляя свои взгляды въ настоящей не
совершенной форм1), авторъ и^гЬетъ ц^Ьлью представить 
ихъ на судъ другихъ умовъ н ознакомиться со всЬ- 
ми фактами, которые будутъ признаны иесогласимымп 
съ этими взглядами. Такъ-какъ право его гипотезы 
на призиан1е основывается единственно на томъ, что 
она объясняетъ и связываетъ факты, существуюш,1е вь 
природ-Ь, то онъ надеется, что и для отвержен1я ея 
представлены будутъ одни только факты и ужь никакъ 
не апр1ористачесше аргументы противъ ея в'Ьроятности,

Г е о л о г и ч е с к о е  р А с п р к д ' В Л Е н х Е  ф о р м ъ  ж и з н и .

Явлен1я геологическаго распред'Ьлен1я соверигенно сход
ны съ даннымп географ1и. Близко родственные впды



встр!;чаются вм'1;сгЬ въ однихъ п т'Ьхъ-же слояхт., п пе- 
реходъ отъ пила къ виду совершался, кажется, такъ-же 
иостепеппо по времепи, какъ п въ простраыств'Ь. Гео- 
.юп’я, впрочемъ, откривастъ намъ бол'Ье положптельнмя 
доказательства вымпраи1я п творчества впдовъ, хотя и 
не даетъ нам г. fвi’.дeнiй о томъ, какъ происходплъ ся- 
мыП; процессъ. Ио вымирап1е впдовъ ле представляетъ 
особенпыхъ затруднегпп, п самый процессъ этого вн- 
мпра1]!я прекрасно бгалъ объясненъ сэромъ Ч. Ляйэл- 
.геыъ въ его превосходпомъ C04iineiiin „Principles of Geo
logy". Геологичесил переы1шы, какъ-бгт постепеины ont. 
ип бьглп, должны были, однакожь, иногда изменять BH'lfiin- 

Hi)i услов1я до такой степепп, что дЬлалп невозмолспымъ 
cym ecT B O B anie пзвЬстныхъ впдовъ. Исчезновение видовг 
большею частью вронсходмло постеиенио, благодаря пхъ 
нымнран1ю, но въ нЬкоторыхъ случаяхъ не могло не 
бить также п внезаппоп погибели д'1>лаго впда на огра- 
нпчсиномъ пространств^^. Самая трудная п въ то-же вре
мя самая интересная задача въ естественеон исторш 
земли... это— открыть, какнмъ образомъ BHMnpanmie ви- 
,|.м отъ временн до времонтг зам1нналнсь новыми видами 
вплоть до самаго иоздн ЬГипаго геологпческаго пер1ода. Ня- 
(•тоян1,ее изcл'hдoвaиie, отыскивающее, на осаован1и изв^- 
стнихъфактовъ, законъ, которни-би оиред'^лялъ до u3Bt>CT- 
ной степени, каюе виды могли п должны были действи
тельно появиться въ данную эпоху,— будетъ, см'Ью на- 
Д'Ьяться, признано за шагъ виередъ въ прямомъ напран- 
леп1п къ окончательному р1ииен1ю этого вопроса.



В ы с о к а я  о р г а н и з а ц ь ч  о ч е н ь  д р е в н и х ъ  ж и в о т н ы х ъ

С О Г Л А С У Е Т С Я  СЪ ЭТИИЪ ЗАКОНОМЪ.

Бъ посл'^Ьдн^е годи много било толковъ по поводу во
проса; происходило-лн посл'Ьдовательное двпжен1е жнзнп 
на зешномъ шар'Ь отъ низшей къ высшей ступени орга- 
низац1и? BipHO дознанные факты, невидимому, доказыва- 
ютъ, что тутъ бгма общая, хотя и не всегда касавшаяся 
частностей, прогресс1Я. Молюскп и лучистыя существо
вали до позвоиочныхъ, и нереходъ отъ рыбъ къ пресмы
кающимся и млекопитающимъ, а также отъ низшихъ 
млекопитающнхъ въ высшнмъ— пе подлеяштъ сомн’Ьн1Ю. 
Съ другой стороны, утверждаютъ, что молюскп и лучи
ст ня самыхъ раннпхъ пер1одовъ стояли по органнзащи 
выше огромной массы теперь существующихъ и что 
еа^’’тя нервыя рыбы, как1я были открыты, отнюдь не 
нредставдяютъ самыхъ низкихъ оргаиизмовъ въ этом* 
класс'б. Но надо надеяться, что настоящая гитотеза 
окажется вполн'Ь согласною со вс'Ьмн этими фактами п 
въ значительной м'Ьр'Ь послужитъ къ пхъ объяснен!^, 
такъ-какъ, хотя niKOTopHMb читателямъ она и можетъ 
показаться по существу своему теор1ею срогрессивнаго раз- 
ВПТ1Я, въ Д 'Ь й с т в и т е л ь и о с т п -ж е  она есть ничто нное, какъ 
TeopiH постепеппаго изм^iиeпiя.;Oтнюдь пе трудно, одна- 
кожь, доказать и то, что действительный ирогрессъ въ 
общемъ план!! организацш вполн'Ь гармоннруетъ со всЪт а 
вн'Ьшиимп явлеи1ями и даже съ видимымd регрессом:- 
есрТ'бы онъ гд1>-нпбудь и встр'Ьтилг'^,

Возвратимся къ  аналог1н вЬтвнстаго дерева, к р к ъ



къ лучшему способу представлешя естественпаги под
бора видовъ п ихъ посл'Ьдовательнаго творчества, и 
предпололшмъ, что въ раннюю геологическую эпоху 
какая-нибз^дь группа (я разумЬю классъ ыолюсковъ) 
достигла большого обпл1я видовъ и высокой организаг,in. 
Теперь положпмъ, что эта обшпрк отрасль родствен- 
ныхъ видовъ, благодаря геологнческпмъ переворотамъ, 
совершенно или только отчасти подверглась уничтожс- 
Hiro. Всл'Ьдъ зат^мъ пзъ того-же самаго ствола воз- 
никаетъ новая в'Ьтвь, то-есть, создаются посл^^довате^и- 
но повые виды,— прототппомъ для пихъ остаются тЪ-я^е 
нпзш1е организованные виды, к о т о р ы е  послужили прото- 
типомъ н для п р е д ъ п д у щ е й  г р у п п ы , но вмЬст'Ь съ т’Ьмъ пе
режили услов1я, видоизм'Ьпивш1я ее ж ноложивш1я конедъ 
ея существовашю. Новая группа подлелштъ этимъ изм-Ь- 
пившимся у с л о в 1ЯМъ, подвергается даннымъ ей впдоизм'Ь- 
нешямъ въ строен1и и органпзащи и, въ новой геологи
ческой формац1н, становится представительницею предъ- 
идущей. Можетъ, однакожь, случиться и то, что, не
смотря на свое бол4е позднее ноявлеп1е по в р е м е н и , 

новый рядъ впдовъ никогда не достигпетъ такой вы
сокой стеиенп органпзац1а, какъ нредъидущ1Й, но, въ 
свою очередь, вымретъ н уступитъ м'Ьсто опять новому 
видоизм'Ьнен1ю пзъ того-же корня,—видоизм'Ьнен1ю, ко
торое окажется выше или ниже по организац1и,— бол^Ье 
или мен-Ье многочпсленнымъ подвпдамъ, бол'Ье или ме- 
a te  разнообразнымъ по форм'Ь и CTpoeniro, ч tм ъ  та п 
другая пзъ предшествуюш,ихъ ему видовыхъ 1’руппъ. Съ 
Фугой стороны, могло быть и такъ, что каждая пзъ этпхъ 
группъ не вся вымирала, но могла оставить н'Ьсколько



1Шдовъ, вцдоизм'Ьнеипые ирототлпы которихъ существо- 
нали «ъ каждый посл'Ьдующ'и! пер1одъ, даиаи слабий 
иамекъ на ихъ прежнее liejuuie и uao6ujiie. Такимъ 
образомъ, во всякомъ даипомъ случай явлеше, иовп- 
димому, регрессивное на самонъ д-Ьл^ бываетъ нрогрес- 
сомъ, но только ирерваннымъ иъ своемъ двпжеи1ы: когда 
дубъ теряетъ членъ, то на м'Ьсто его виросгаетъ новый, 
ыо только слабый ы бол'Ьзнешшй. Выншнрнведенныя за- 
у6чаы1я применимы, кажется, и къ замЬченпому на мо- 
люскахъ; эти лшвотнил, въ очень раннюю эпоху, достигли 
вцсокон органнзад1и и значительнаго развнт1я формъ ы 
кидовъ въ отд'Ьл'Ь черенокожныхъ головоногихъ,

Въ каждый посл^^дуюний вЬкъ впдопзм'Ьпеиные виды 
и роды зам'Ьняли собою irpeiKflie, теперь уже вымерш1е; 
н но м-Ьр'!) того, какъ мы приближаемся къ нашей ouoxt, 
остаются еи1.е только H e s iu o r ie  п мелк1е нредставителн 
группы, громадный-же поревЬсъ получили брюхоног1я 
и двустворчатыя молюскп. Въ длипномъ ряд'Ь перево- 
ротовъ, которым'ь подвергалась наша планета, нроцессъ 
паселен1н ея оргапичесипли существамн продолжался 
безостановочно; п гдЪ только выс1п1л грунны почти пли 
совершеипо вылшрли, тамъ UH3inia формы, оказавпп'я 
видонзм'Ьнеипымъ фпзнческпмъ услов1ямъ болЬе усп'Ьш- 
ное соиротивлеи1е, послужили протопшамн для осно- 
ван1я новыхъ рась. И только та 11пмъ образомъ, я ио- 
лагаю, можно во вс’Ьхъ случаяхъ объяснить нредстави- 
телышя группы въ сл'Ьдовавш1е одинъ за другимъ ие- 
рюды времени, а также п зам'Ьчаемыя возвышешя и па- 
д е н 1Я на Л 'Ьстннц 'Ь  оргаппзацш.



В 03Р А Ж Е Н 1Е ПРОТИВЪ Т Е 0 Р 1И ПОЛЯРНОСТИ ФОРВСА.

Недавно была предложена профессоромъ Эдвардомъ 
Форбсомъ гипотеза поллриости для объяснения обил1я 
[>одовыхъ формъ въ очень раннюю эпоху, а также и въ на
стоящее время, между TijM'b какъ въ промежуточный эпохи 
этп формы постепенно оскуд'Ьваютъ, пока не появляется 
минпыумъ на рубеж'Ь палеозонческаго и вторнчнаго nepio- 
довъ. Но эта 1’ипотеза казкется наыъ совершенно излиш
ней, такъ-какъ факты удобно объясняются на основан1н 
уже изложенпыхъ прпнцпиовъ. Между палеозонческимъ и 
неозоическпмъ пер1одамн м-ра Форбса едва-ли встречается 
какой-нибудь впдъ вообще; также нзчезаетъ и большая 
часть родовъ п семепствъ, чтобы дать м-Ьсто новыыъ 
родамъ и семепствамъ. Почти вс'Ьмп признано, что та 
кая u e p e M iin a  въ органическоыъ M ip'b должна была за
нять собою обширный перюдъ времени. Огъ этого нро- 
межуточпаго пер1ода мы не им'Ьемъ памятниковъ, в е 
роятно, благодаря тому, что вся область раннихъ фор- 
мац1й, теперь открытая нашамъ ызсл'Ьдован1ямъ, была 
ирпноднята въ конц^ палеозонческаго пер1ода и остава
лась въ такомъ положен1и втечен1и всего промежутка вре
мени, который былъ пеобходимъ для органическихъ пере- 
агЬнъ, досл'Ьдовавшихъ въ фаун'Ь и флор'Ь вторичнаго 
иер1ода. Памятники этого промежутка погребены въ глу- 
бннахъ океана, нокрывающаго земного шара. Очень 
в'Ьроятно, судя по имеющимся даннымъ, что наступав
шее затишье пли устойчивость въ фнзпческихъ усло- 
в1яхъ оказывались въ высшей степени благодр1ятными



для существопан1Я органической жизни бъ наибольшем! 
изобил1и, какъ въ отношеи1И особей, такъ равно и отно
сительно разнообраз1я видовъ и родовой группы. Совер
шенно тоже-самое находпмъ мы н теперь; агЬста, наилуч
ше присиособлепныя къ быстрому росту п увелич€нш осо
бей, отличаются въ то-же время и чрезм'Ьрнымъ пзобиль 
емъ видовъ и величайшимъ разнообраз1емъ формъ; таковы, 
наир., тропики въ сравиеп1и съ ум'Ьренными или холод
ными странами. Съ другой стороны, столь-же в^роятнымь 
кажется и то, что перемена въ физическихъ услов1яхъ 
местности, хотя-бы и не на большомъ иространств'Ь, но 
быстрая, или-же постепенная, но совершавшаяся на об- 
ширныхъ пространствахъ, била-бы очень неблагопр1ятна 
для существован1я особей, служила-бы причиною исчезно- 
вешя многнхъ видовъ и, иаконедъ, вероятно, оказалась-бы 
также пеблагоир1ятною и для творчества новыхъ груинъ. 
Въ этой перем'Ьн'Ь мы также находимъ апалог1ю съ настоя- 
ш,вмъ состоян1емъ нашей земли, такъ-какъ доказано было, 
что причина меньшей производительности ум-^реннаго и 
холоднаго ноясовъ, въ сравнен1п съ тропическими страна
ми, лежитъ скорее въ иаспльствепиыхъ крайностяхъ и 
быстрыхъ перем’Ьнахъ физическихъ услов1й, ч'Ьмъ въ д'̂ Ьй- 
ствительномъ средаемъ состояп1и этихъ ноясовъ. Подтвер- 
ждешемъ этого служить, во-иервыхъ, значительное разсто- 
ян1е за пределами троппковъ, на которое простираются 
троничесшя формы при ровномъ климат-Ь; и, во-вторыхъ, 
богатство видовъ и формъ, которое характеризуетъ тро- 
инческ1я горныя страны, отличающ!яся отъ уы-бреннаго 
пояса, главнымъ образомъ, однообраз1емъ своего климата. 
Какъ-бы то ни было, но можно, кажется, съ уверенностью



допустить, что изв'Ьстные иамъ новосозданные виды появ
лялись въ пер1одъ геологическаго покоя, что число твор- 
чествъ превосходило число вымиранш, а потому и число 
впдовъ должно было увеличиться. Въ пер1одъ геологи
ческой деятельности, папротивъ, вымпрашя, по всей в е 
роятности, превосходили зорчества и число видовъ, 
сл^&довательно, должно было уменьшаться. Что так1е 
именно результаты происходили въ связи съ причинами, 
выше представленными, — это доказывается каменно
угольною формацхей. Перерывы п искривле1г‘ч, наблю
даемые въ этой формац1и, указываютъ на перходъ силь
ной д-Ьятельности и бурныхъ нереворотовъ; фсФ тацЗя-же, 
непосредственно за т^мъ сл'^довавшая, особенно pfeKo 
характеризуется б'Ьдностью формъ жизни. Итакъ, чтобы 
допустить постепенное новое заселеше земного шара 
мы должны будемъ предположить длинный пер1одъ n t - ’ 
сколько подобной-же Д'Ьлтельностп втечен1и неизв4ст- 
наго, обширнаго промелгутка времени, къ концу палео- 
зопческаго перюда, и загЬмъ уиадокъ силы и скорости 
во весь вторичный иерюдъ,— и тогда всЬ фак м полу- 
чатъ ДЛЯ пасъ свое объяснепхе *). Такимъ образомъ 
мы пр1обр'Ьтаемъ нить, ведущую насъ къ похшмантю, 
какъ размножаются формы яшзни въ один пер1оды и умень
шаются въ друг1е — ирнб-Ьгая только къ такнмъ причв- 
памъ, о существован1и которыхъ намъ ясно говорить про

*) ПрО(|)ессоръ Рамзей довазалъ поаднЬе, что .чедяная эпоха 
господствовала, вероятно, во время первичной формащи, а этотъ 
фактъ даегь вполн4 удовлетворительное объясцен1‘е сравнительной 
бедности видовъ.



шлое,икътакимъ результатамъ, которые составллютъ пря
мой выводъ нзъ этпхъ прпчинъ. Какимъ образомъ совер
шались геологочесыя перемены раныихъ формащй—это 
д11Л0 до крайности темиое, и точное piiuenie этого 
вопроса невозможно; поэтому, если мы въ состояши 
объяснить важные факты замедлеы1емъ, въ одно время, 
п ускорешемъ, въ другое,—процесса, который, по суще
ству и наблюден1ю, оказывается не всегда и не во всЬ 
першды однпаковымъ,—то, конечно, такой простой прп- 
чин-Ь должно отдать предиочтен1е нередъ причиною столь 
темною и гадательною, какъ поля2тость.

Я познолю себЬ также нредставить кой-катае доводы 
нротнвъ самой сущности Teopin профессора Форбса. На
ши св’Ьден1я относптельпо органической жпзнп въ ту 
или другую геологическую эпоху далеко не совершенны. 
При вид^ обширныхъ чпселъ видовъ п группъ, откры- 
тыхъ геологами, пожалуй, можно и усомниться въэтоыъ; но 
наыъ сл'Ьдуетъ сравнить эти числа не только съ сущестиую- 
щими теперь да землЬ группами, но и съ гораздо боль
шею пхъ массою. ЫЬтъ осиовап1я думать, чтобы въ ка
кой нибудь изъ прежнихъ иер1одовъ число видовъ на 
земл'Ь было значительно меньше настоящаго; во всякомъ 
случай, водный отд-Ьлъ, съ которымъ геологи знакомы 
лучше другихъ, «Ьроятно, былъ прежде такъ-же великъ 
если только не больше. КромЬ того мы зиаемъ, что много 
было полныхъ см^нъ видовъ; новые ряды организмовъ много 
разъ появлялись на apeuli жизни, заступая м'Ьсто ста- 
рыхъ, у;ке вполн'Ь вымершпхъ, такъ что общ1й итогъ су- 
ществовавшихъ на земл'Ь, съсамаго ранняго пер1ода,дол- 
женъ былъ находиться въ томъ-же самомъ отношенхи



къ сущестнующимъ теперь организмамъ, пъ какомъ ц ^ -  
,1ое 'lejOBt’iecTBO, прожившее и вымершее на зеыл'Ь, на
ходится къ населен1ю ыастолш,аго времени. Ером'Ь того 
въ каждую эпоху, какъ п теперь, вся земля была, безъ 
cOMHt.Hifl, бол'11е пли Meniie иовымътеатромъ жизни. Но м-Ь- 
ptToro, какъ вымирали посл'Ъдовательыыя покол'Ьн1я каж - 
даго вида, пхъ остатки п уц'Ьл1)Вш1я части т^ла отлага
лись повсюду въ существовавшпхъ въ то время океанахъ, 
которые, какъ мы им^Ьемь осиован1е предполагать, но 
своей обширности скорЪе превосходили, ч-Ьмь уступали 
ластоящимъ морямъ и океанамъ. Чтобы уяснить cee t 
пред'Ьлы нашихъ snaHiii о древпемъ Mip'b и его обпта- 
геляхъ, мы должны сравнить не пространство, обни- 
маюш,ее все поле геологическпхъ нашпхъ изслЬдован1п, 
съ поверхностью земли, но пространство разсматри- 
ваемой нами части каждой формац1п, въ отд^Ьльности, со 
всею землею. Такъ, наприм^ръ, втечен1п сплур1йскаго 
пер1ода вся земля носила характеръ сплур1йск1й; живот- 
ныя жили п умирали, отлагали своп остатки бол'Ье или 
мен'Ье по всей поверхности земного ‘шара и, вероятно, 
были (по крайней м'Ьр'Ь виды) почти такъ-же разнообраз
ны въ различныхъ широтахъ п долготахъ, какъ и те
перь. Какое-же будетъ OTHoiueEie сшгур1йскихъ окру- 
говъ К7, ц'Ьлой поверхпости земного шара, суш'Ь и вод’Ь 
(такь-какъ иодъ океаномъ, в-Ьроятно, существуютъ го
раздо бол'Ье обширные силуршск1е округи, чЬмъ надъ 
нцмъ) и, дал^е, какая часть изв'Ьстныхъ силур1йскихъ 
округовъ была действптельио пзсл'Ьдовапа по отношешю 
къ ]1скопаемымъ? Составитъ-лп область горпыхъ породъ, 
открытая теиерь для нашихъ глазъ, ‘/юоо илп “̂/tooo



часть поверхностп земного шара? Задайте ce6i тако]5-же 
вопросъ и относительно оолита (икряника) пли Mtaa, 
пли даже отд'Ьльныхъ пхъ слоевъ, если они значительно 
различаются по своимъ искоиаемымъ,—и тогда вы по
лучите некоторое понят1е о томъ, какую малую долю пзъ 
всего ц'Ьлаго мы знаемъ.

Но что еще важн'Ье, это в'Ьроятность или даже почти 
достов’Ьрность, что Ц 'Ь лы я форшац1п, заключающ1я въ 
ce6 i лЪтоипсп обширныхъ геологпческихъ перюдовъ, 
совершенно погребены иодъ океаиомъ и потому навсегда 
останутся для насъ недоступнымп. Эти ф о р м а ц 1П, быть 
можетъ, иоиолнили-бы множество ироб’Ьловъ въ геоло- 
гпческпхъ рядахъ, и кто знаетъ, к а т я  огромныя числа 
иев'Ьдомыхъ и невообразпмыхъ животныхъ, которыямо- 
гли-бы способствовать разъяснешю кровпыхъ отношешй 
многочисленныхъ изолырованныхъ группъ, составляю- 
щихъ для зоолога в'Ьчпый камень преткповен1я, скры
ваются въ этихъ пластахъ? Быть ыожетъ, наступить и 
ихъ очередь п будуш,1е перевороты поднимутъ пхъ надъ 
уровнемъ водъ и откроютъ эти ыатер1алы для изучен1я на- 
шимъпреемникамъ, къ какой-бы р а с 'Ь  разумныхъ существъ 
они ни принадлежали. Эти сооб|)ажеи1я должны при
вести насъ къ заключешю, что наш пзнаш я относитель
но Ц'Ьлаго ряда ирежнихъ обитателей земли необходимо 
страдаютъ крайнпыъ несовершеиствомъ п отрывочпостш; 
тоже самое сл'Ьдовало-бы сказать и о нашпхъ зна- 
н1яхъ относительно цастояш,аго органпческаго M ipa, если 
бы мы были принуждены собирать своп коллекд1и и 
производить свои наблюдения только на такпхъ м'Ьстахъ, 
которыя былп бы также ограипчены въ прострапств!! и



числ'Ь, какъ и тЬ, воторыя доступны въ настоящее 
время для собпраи1к ископаемыхъ. Между т-Ьмь гипо
теза проф. Форбса, но существу своему, предполагаетъ 
до значительной степенп полноту нашихъ знан1й отно
сительно ц'Ьлаго ряда органическихъ существъ, насе- 
ляБШИхъ ВЪ былое время землю. И это одно ул1е кажется 
неотраздмыыъ аргумептомъ противъ ея состоятельности, 
независимо отъ вс'Ьхъ остальыыхъ соображешй. На это 
можно сказать, что одпнаковыя возражения найдутся и 
протввъ всякой другой TeopiH , касающейся нодобнаго 
предмета; но это отнюдь не составляетъ необходимой 
черты каждой T e o p in .  Гипотеза, предлагаемая въ настоя
щей стать!!, ни въ какомъ случай не зависитъ отъ 
полноты нашихъ знанШ относнтельно ирежняго состоя- 
нш органическаго w ip a ;  нанротнвъ, она беретъ им-йю- 
щ1еся нодъ руками факты, какъ остатки обширнаго Ц'Ь- 
лаго, н выводитъ пзъ нихъ кое-что о свойствахъ н раз- 
м'Ьрахъ того ц^лаго, подробностей котораго намъ ни
когда не узнать. Она основывается на изолировапныхъ 
групнахъ фактовъ, нрпзнаетъ вполи-Ь ихъ пзолпрован- 
ность н пытается вывестп изъ нихъ свойства промежу- 
точпыхъ частей.

Р у д е м е п т а р н ы е  о р г а н ы .

Явлешя рудпментарныхъ оргаповъ составляютъ дру
гой валшый рядъ фактовъ, предстаиляющихъ полное 
соглас1е съ развпваеыымъ теперь закономъ и даже—не- 
обходпмые выводы нзъ этого закона. Что рудиментар
ные органы д;Ьйствптельно сущестпуютъ и, въ большнн-



ств^Ь случаевъ,пе пм^ютъ особенной фупкиш—это при
знается первымп авторитетами по сравнительной анато
мия. Мельчай raie членики, скрытые подъ кожею у мно- 
гихъ зм^евидтшхъ— ящеридъ, ;тдиеироходт,те крючки у 
boa constrictor (удавъ), полный рядъ суставчатыхъ иаль- 
девыхъ костей на лап'!  ̂manntus (ламантипъ) и кита— вотъ 
Ht,сколько ирим'Ьронъ изъ иаибол'Г.е изв'Лстныхъ фактовъ 
въ области зоолог1и. Подобный-же отдЪлъ фактовъ приз
нается съ давеихъ иоръ и въ ботаник'Ь. Махровыя ты
чинки, рудиментарвые двЬточние покровы и ведоразвптыо 
плодники—это обыкновенния явлеш’я. У каждаго мыслл- 
щаго естествоиспытателя необходимо возпикаетъ вопросъ: 
для чего-же оии существуютъ? Какое отношеи1е им'Ьютт. 
они къ великимъ закоиамъ творчества? Не иаучаютъ ли 
оии насъ чему-нпбудь касательно спстемн природы? Если 
каждый видъ создавался ыезавпсимо отъ видов-ъ, существо- 
вавшихъ до него, не им^^я съ ними нпкакпхъ необхо- 
димыхъ OTHonienifi, то что-же озпачаютъ эти рз'диментн, 
эти видимо несоверигеиные органы? Доллсиа-л{е быть 
причина и имъ; и они должны быть результатомъ ка
кого-нибудь велпкаго закона природы. Но если, какъ 
ми пытались доказать, велик1'й закоиъ, регулпровавппй 
заселение земли животного и растительною жизн1ю, со- 
стоитъ въ томъ, чтобы всякая иеремФ.иа соверпгалась 
постепенно, чтобы ни одно TBopenie не появлялось на 
св'Ьтъ съ глубокими отлпч]ями отъ того, что существо
вало прежде, чтобы и въ этомъ, какъ во всемъ другомъ 
въ npnpoAf., сохранялась постепенность и гармоп1я,— 
тогда эти рудиментарные органы оказываются необхо- 
дшгымп п составляютъ существенную часть системы при



роды. Такъ, HanpnMiipb, преясде ч^мъ образоиалпсь выс- 
ппя позвоночнрля, мпого потребовалось ступеней, много 
органовъ должно было подвергнуться видоизм^негпямъ, 
благодаря тому, что до Т'Ьхъ поръ они суп1;ествовали только 
1!Ъ рудиментарпомъ состояи1и. Мы до сихъ поръ еще 
впднмъ этотъ прототиппый планъ крыла, приспособлен- 
наго къ полету, въ четупчатомъ махал'Ь пипгвииа; и 
члены, сначала скрытые подъ кожею, а saTf.iib сла
бо пробивающ]'еся пзъ-подъ нея, были необходимыми сту
пенями въ постепенпомъ образоваши другпхъ,вполн'Ь при- 
способленпыхъ къ иередвпжешю*), И мпого другихъ подоб- 
ныхъ видоизм’ЬпешГ)— и бoлtle полнгле ряды ихъ—откры
лись бы вапшмъ глазамъ, если бы у насъ была картина 
вс11хъ т^хъ  форлгъ, которыя у?ке прекратили свое суще- 
cTBOBanie. Тогда промежуточныя группы заполнили-бы 
собою велик1е проб^^лы, существующ1е среди рыбъ, пре- 
смыкаю1цпхся, птпдъ и млекопитающихъ,—и весь орга- 
ппчесшй М1ръ явплся-бы предъ нами, какъ непрерывна;) 
и стройная система.

З а к л ю ч е н 1е ,

Въ этой глав!; мы показали, правда, въ чрезвычайно 
сжатомъ и иесовер1пепномъ очеркЬ, какимъ образомъ 
законъ, что „начало суп1,ествоваи1л всякаго вида совпа-

Teopia естестиеннаго подбора докапала иамъ теперь, что ор
ганы атп не представяяютъ собою ступеней прогресивнаго раз- 
иит1я конечпосгей, и что большинство рудиментарныхъ органовъ 
'образовалось путемъ регресспвнаго изм'Ьнешя—благодаря отсут- 
СТВ1Ю упражнен1‘я, какь объясиилт. это Дярвинъ.



даетъ— какъ по пространству, такъ и по времени—с. 
жизшю прежде существовавшаго близко родствепнап 
вида"— связываетъ между собою и д15лаетъ попятным '1 

огромное число незавпсимыхъ и до сихъ поръ не разъ 
ясиенпыхъ фактовъ. Этотъ законъ разъясняетъ и истол 
ковываетъ естественную систему порядка органичв' 
скпхъ существъ, ихъ географическое распред'Ьлен1е, ихт 
геологическую посл’Ьдовательпость, явлешя представи- 
тельныхъ и зам'Ьстительныхъ группъ во всЬхъ ихъ ви- 
доизм'Ьнешяхъ и самыя странныя особенности въ ана- 
томпческомъ строен1‘и—все это опъ разъяспяетъ и ис 
толковываетъ въ полиоыъ соглас1И съ огромною массою 
данныхъ, собранныхъ изсл'Ьдован1ями нов'Ьпшихъ есте
ствоиспытателей, и мы думаеыъ, что не найдется ни 
одного факта, существенно протпвор’Ьчап1,аго этому за
кону. Кром'Ь того, онъ заявляетъ свое право на первен
ствующее лхЬсто въ ряду предшествующпхъ ему гипо- 
тезъ— па томъ основап1и, что онъ не только разъясня
етъ, но п д'Ьлаетъ необходимымъ то, что существуетъ. 
Разъ мы прпзналп этотъ законъ,—и множество самыхъ 
ваяшыхъ фактовъ въ природ'Ь не могло-бы уже суще
ствовать въ пномъ вид'Ь, по являлось'бга почти столь-же 
необходимымъ выводомъ изъ этого закона, какъ эллип 
тическ1л орбпты пдапетъ изъ закона тягот^Ьп1я.



о  стремденш разновидностей безпред4льно 
уклоняться отъ первоначальнаго типа.

ЦрЕДП0Л0 ЖеН1Е., ВУДТО НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАЧНОВ ид -  
HocTEfi докАЯыпАЕтъ СОБОЮ ПОСТОЯННУЮ о т л и ч и 

м о с т ь  ВП ДА,

Одппмъ изъ самихъ снльнихъ аргумеитовъ, которымъ 
пользовались защитипвп первобытной п постоянной от- 
ЛБчнмостп впдовъ,— служплъ тотъ фактъ, что разновид
ности, ]1])0 пси1едппя въ состоян1н одомаи1нея1я, представ- 
ляютъ бол^е плп мен'Ье пеустойчивыя форми и часто 
обпаруаспваютъ стремлен1е, если предоставпть пхъ са- 
мпмъ себЬ, возвращаться къ нор'лальной форм;Ь праро- 
днтельскаго впда. Такое отсутств1е постоянства считает
ся отличительною чертою вс'Ьхъ разновидностей— даже 
11 Т'Ьхъ, которыя встрЬчаются среда дикпхъ жпвотныхъ, 
въ пхъ естествепномъ состояи1п, п составляетъ какъ-бы 
заботливость природы— сохранить непзмЬнныин перво
начально созданные различные виды.



Отсутствие или иедостатокъ фактовъ и наблюдеи1й 
касательно разновидностсщ встр-Ьчающихся у диквхъ 
животвыхъ, придавало, въ глазахъ естествопспытателей, 
особенБнй в^Ьсъ этому аргументу, и оиъ повелъ къ слвш- 
комъ общему II нисколько предразсудочному в'Ьрова1пю 
въ устойчивость видовх; не sieirfte общпыъ, однакожъ, 
оказывается и другое в1>рован1е—въ такъ называемия 
яПОСТОЯИЫЫЯ, НЛП ИСТППИЫЯ раЗПОВПДБОСТо",— расы лш-
Ботныхъ, непрерывно производя1п,1я себ'Ь подобнихъ, но 
вм'ЬстЪ съ т'Ьбъ ДО ТОГО слабо oтлиqaюlдiяcя отъ дру
гой какой-нибудь расы, что одна изъ нпхъ считается 
за разновидность другой. Гд^ разновидность н гдЬ пер
воначальный видъ—опред'}’,лнть это вообще н^>тъ воз- 
молгпости, кром'Ь тЬхъ рЬдкихъ случаевъ, когда извест
но, что раса нронзводптъ потомство, не похожее на себя, 
но сходное съ другой расой. Это, однакожъ, казалось 
бы вовсе несовм'Ьстнымъ съ „постоянною неизы1>н- 
HOCTiK) впдовъ“ , но и тутъ затруднен1е устраняется 
предположен1емъ, что так1я разновидности заключены въ 
строгихъ нред'Ьлахъ и никогда не могутъ подвергаться 
дальн'Ьйшпмъ укл0 не1лнмъ отъ первоначальнаго тина, 
хотя возвращаться къ нему пм^Ьютъ полную возможг 
ность. Положеп1е это, на основан1й авалог1н одомашнен- 
иыхъ жпвотныхъ, считается если п недоказаннымъ, то 
въ высокой степени вЬроятнымъ.

Тутъ зам-Ьчаемь мы сл'Ьдующее: аргументъ этотъ осно
вывается всецФ>ло на предположен1п, что разновидности, 
встр^чающ1яся въ естественномъ состояИ1И, во вс!^хъ от- 
ношев1яхъ аналогичны илп даже тожественны съ раз- 
новвдностямн у домашнихъ жнвотныхъ п управляются



однвми и Ншп же законами ио отиошеи1ю къ ихъ по
стоянству пли дальн-Ьишему изи^нев1ю. По настоящая 
статья пм'Ьетъ ц-Ьдью доказать, что это оредиоложен1е со- 
иершенно ложно,— что пъ природ'Ь существуетъ всеоб- 
mifl принцппъ, въ силу котораго дшогтя разновидности 
!гереашваютъ родительсые виды и от1фг.шаюгъ рядъ по» 
ел^довательныхъ nsMiiHeHiii, все дальше п дальше укло- 
плющпхся огъ первоначальнаго типа,—прпидппъ, кото
рый ы у прирученныхъ животныхъ пропзводптъ стрем- 
леше разиовпдиостеп возврапдаться къ прародительской 
форм'Ь.

Б о р ь б а  за с у ш, е с т в о в а п i е.

Жизнь дпкнхъ животныхъ— это борьба на существо^ 
Banie. Для сохранен1л ихъ собственыаго существован!я 
и обезиечеи!)! ихъ д'Ьтепышей необходимо полное раз- 
BHTie вс'Ьхъ ихъ способиостей п силъ. Возможность отыс
кивать пищу въ самое неблагопр1ятпое время года и 
избегать нападен1я саыыхъ опасныхъ враговъ — вотъ 
главн'Ьйш1я условия, oпpeд'Ьляющiя существован1е какъ 
этд'Ьльиыхъ особей, такъ и ц-Ьлыхъ видовъ. Эти усло- 
liiji оиред-Ьляютъ также и населенность вида. Такимъ 
^бразомъ, принимая въ сообрал1ен1е всЪ обстоятельства, 
*1ы будемъ въ состоян1п понять н до н-Ькоторой сте- 
1ени объяснить себ-Ь то, что съ перваго взгляда какъ- 
5удто вовсе необъяснимо—это пеном'Ьрное пзобил1е e t -  
шторыхъ видовъ, тогда какъ друпе, близко имъ род
ствен ные, виды встречаются очень р^дко.



■ ? A к  о  II Ъ  Н А С Е Л R Н 11 О С 'Г II В И Д О В  Ъ .

Не трудио зазгЬтить, какая общая иропбрц!)! должна 
существовать меи:ду г('.мп ллп другими группамп жп- 
вотпихъ. Круииыя животныя не люгутъ быть такъ изо
бильны, как'ь мелк1Я', нлотолдимя должны быть мевЬе 
миогочисденны, чЬмъ травояднгял: орлы п львы никогда 
ие сравилютс'л пъ UBOoe.iin съ 1'олубямп п антилопами; 
и дик1е ослы татарскпхъ степей не могутъ сравняться 
въ численности съ лошадьми бо I'lie роскошныхъ лугов!. 
и пя-мпасовъ Амерпкп. Часто думаютъ, что большая илл 
мевт.шая плодовитость животнаго есть одна изъ глав- 
ыыхъ ирпчпнъ ei’o изобил1я или р'Ьдкости; но факти 
докааывають намъ, что !-ъ д'Ьйствптельыости плодови
тость играетъ тугь очень мало— или даже никакой ро
ли. При отсутствии преиятстп1Г1. ,1,аже п наимен'Ье пло- 
довитыя животвыя должны были бы размножаться оченг. 
бистро; напротивъ того, совершенно ясно, что животная 
населенность земного шара доляит оставаться въ не- 
подвижномъ состоян1и нли, бить можетъ, даже и умень- 
Н1аться, благодаря вл1ян1ю челов'Ька. Тутъ могутъ про
исходить колебан1я, но постоянное приращен1е, за ис- 
к.1ючен1емъ развЬ ограниченныхъ местностей, почти не- 
возможно. Такъ, наирнм'Ьръ, наше собственное наблюде- 
Hi3 нриводптъ насъ къ уб'Ьжден!ю, что итицы не уве
личиваются въ 4HCJ'l) всяк1й годь въ геометрическо!! 
HponopuiiT, а такъ и было бы, если-бъ не существовало 
того п.ти другого могуществениаго препятств1я естест- 
ленному пхъ размножен]го. Очень немног!я итпцы да-



ютъ въ годъ меньше двухъ д-Ьтенышей; мнопя же да- 
ютъ ихъ по шестп, восьми или десяти, такъ что четыре 
будетъ, конечно, ниже средняго числа; теперь, если пред
положить, что каждая пара производитъ детенышей 
только четыре раза въ своей жизни,— что также ска
жется ниже средней цифры:—и что эти пары не уми- 
раютъ ни отъ наспл1я, ни отъ недостатка пищи, то даже 
и при такой скромной nponopu,iu какъ страшно уве
личилось бц въ н-Ьсколько л'Ьтъ потомство отъ одной 
только нары! Простое вычнслен1е показываетъ намъ, что 
въ нятнадцать л^тъ  каждая пара птпцъ возрасла-бы въ 
числ!) почти до десяти милл1оновъ! *) Между т^мъ H"bTb 
основашя полагать, чтобы чпсло птпцъ въ какой-нибудь 
сграп’Ъ увеличивалось сколько-нибудь въ течете  пят
надцати или ста пятидесяти Л'Ьтъ. При такомъ силь- 
иомъ приращен1и, населенность должна была дойти до 
своего предала п остановиться, очень немного лЬтъ 
спустя носл'Ь происхож,деЕ1я каждаго вида. Такнмъ об- 
разомъ очевидно, что каждый годъ должно погибать 
безчисленное множество птпцъ — именно столько-же, 
сколько ихъ нарождается; а такъ какъ, по самому нис- 
шему исчислению, потомство оказывается ежегодно вдвое 
многочпсленн'Ье свонхъ родителей, то изъ этого сл'Ь- 
дуетъ, что, каково бы нп было среднее число особей, 
существующихъ въ данной страна, число ежегодно по- 
шбающихъ особей должно быть вдвое больше. Такой ре-

Эта цифра ниже настоящей. На самоыъ числу это воз- 
расло-бы выше двухъ тысячъ миллювовъ.



зультатъ поражаетъ, но онъ кажется, по крайпей-ы1>р1> 
въ высокой степени в^роятнгамъ и можетъ быть скор'Ь( 
ниже, чЬмъ выше истин на го. Поэтому—насколько эк  
касается 11родолжен1я вида и поддержан1я среднягс 
числа особей— больппе вы:водки казались бы излишними 
Средннмъ числомъ, все,— что нарождается хоть на едини
цу больше, становится добычею ястребовъ и коршунов'ь, 
днкихъ кошекъ и ласокъ, или же погибаетъ отъ голода 
и холода при паступленш зимм. Поразительное доказа
тельство этого мы усматриваеиъ на отд'Ьльныхъ видахъ: 
мы находимъ, что обнл1е въ иихъ особей не иы^етъ 
ровно никакого отношен1я къ нхъ илодород1ю въ про- 
изведен1и потомства.

Можетъ быть, самый замечательный примЬръ огром
ной птичьей населенности представляетъ ыамъ пере
летный голубь Соедпненпыхъ штатовъ. Опъ кладетъ 
только одно, самое большее—два яйца, п обыкновенно, 
какъ говорятъ, выводить только одного дЪтепыша. По
чему же эта птица отличается такнмъ необыкновеннымъ 
изобил18*мъ особей, тогда какъ друг1я, пронзводнпця вдвое 
или втрое больше птенцовъ, оказываются гораздо мен'1>е 
многочисленными? Объяснеп1е такого факта не трудно. 
ТГнща, наиболее свойственная этому впду н всего луч
ше способствуюн];ая его благосостоянйо, встр'Ьчается ]гь 
изобпл1и на всемъ протяжеп1н очень обширной страны, 
представляющей так1я различ1я въ почв^ н клпматЬ, 
что въ тон НДЦ другой M'liCTHocTU всегда пайдется до
статочный запасъ требуемаго корму. Птица способна къ 
очень быстрому п продолжительному полету; она мп- 
жетъ безъ устали пролетать все пространство обптае-



МОП ею области, и, какъ только въ одномъ м'Ьст^ па- 
чинаетъ ощущаться недостатокъ въ иищ'Ь, она легко 
отыскиваетъ новую почву для своего проаорма. Этотъ 
прим'Ьръ съ поразительною наглядиост[ю доказываетъ 
памъ, что постояниглй запаеъ здоро1!аго корма есть по
чти едопственяое ycionie, необходимое для обезнечен1я 
бнстраго размножен1я того или другого вида, такъ какъ 
ня ограниченная плодовитость, ни безиредЬльныя на- 
паден1я со стороны хищны^ъ птицъ п человека недо
статочны для остановки этого размножен1я. И не найдет
ся другой породы итицъ, въ которой-бы обнаруживалось 
такое р'Ьзкое сочетан1е этихъ особенвыхъ обстоятельствъ. 
Или ихъ пища бол'Ье подвержена оскудЬван1ю, или у 
нихъ п'Ьтъ достаточной силы крыла, чтобы отыскивать 
ее на обширныхъ пространствахъ, или въ какое-нибудь 
время года ея оказывается слишкомъ мало, такъ что ее 
приходится зам'Ьнять менЬе здоровыми веществами. Та- 
кимъ образомъ, не смотря на большую плодовитость, 
эти птицы никогда не могуть размножаться въ числ'Ь, 
превышающемъ запасъ корму въ наименее благоир1ят- 
ыыя времена года.

Мнопя птцци, когда въ кормЬ для пихъ оказывается 
недостатокъ, могутъ существовать только благодаря пере- 
селеы1ямъ въ друг1я страны сь болЬе теплымъ ила, по 
крайней Mtp'b, совершенно иаы«ъ климатомъ; но такъ  
какъ эти перелетныя нтицы р^дко достнгаютъ чрезм-Ьр- 
наго размножен1я, то ясно, что посЬщаемыя ими страны 
все-таки страдаютъ недостаткомъ постояннаго и обиль- 
наго запаса здоровой нищи. Th, организац1я которыхъ 
не донускаетъ подобныхъ переселений при пер1одиче-



скомт> оскуд'Ьваи1и ихъ корма,—никогда не въ состоя- 
ши достигнуть обширной чнсленностн. Вотъ, вероятно, 
почему дятлы такъ р'Ьдка у насъ, тогда какъ нодъ т])о- 
ннкаып они относятся къ числу самыхъ обильпыхъ изъ 
одиночныхъ нгидъ. Такпмъ образомъ домашн1й воробей 
водится въ большеыъ обил1П, ч'Ьмъ реполопъ, иотоыу 
что самая пвща его uocTO^iHniie и изобнльн'Ье, такъ-какъ 
сЬмена злаковъ сохраняются втечен1и зимы и почти не
исчерпаемый нхъ заиасъ доставляется нашими ф(фмамн 
и жнивиш,ами. Почему вообще водяныя и въ особен
ности морсыя птици такъ многочисленны въ своихъ 
особяхъ? Ие потому, что-бы они былн плодовитее дру- 
гихъ птицъ (обыкновенно бываетъ наоборотъ), но по
тому, что MopcKie и ручные берега ежедневно кишатъ 
св'Ьжпмъ запасомъ мелкпхъ моллюсковъ и ракообразных^. 
Совершенно гЬже законы применяются п къ млекопи- 
тающимъ. Дик1я кошки отличаются плодовптост1ю и у 
нвхъ мало враговъ—почему-же o n i никогда не водятся 
въ такомъ йзобилш, какъ кролики? Единственный по
нятный отв'Ьтъ будетъ тотъ, что запасъ пхъ пищп бо- 
л'Ье иодверженъ всякимъ случайностямъ. Поэтому, со
вершенно яснымъ кажется, что пока страна остается 
неизменною въ физическоыъ отнои1ен1и, до т^хъ поръ 
численность ея животнаго населеи1я не можетъ су
щественно увеличиться. Ь̂ сли одинъ видъ возрастаетъ 
въ числе, то друпе впды, требующ1е того-же рода пищи, 
Д0 ЛЯ1НЫ соразмерно уменьшаться. Число ежегодно уми- 
рающихъ животныхъ по необходимости громадно; а такъ 
какъ индивидуальное существован1е каждаго изъ нихъ 
зависитъ отъ него самого, то те , которыя умираютъ,



очевидно, очень м абы —каковы, напр,, животныя очень 
молодыя, постар'Ьвш1я и больния—меяеду т^мъ какъ т'Ь, 
которыя иротягшшотъ дольше свое существоваше, не- 
сомн'Ьнно, самыя совершепныя но своему здоровью и 
кр'Ьпости— это т^ , которыя лучше всЬхъ способны ре
гулярно добывать ce6i пиш;у и избегать свопхъ много- 
чнслеиннхъ враговъ. Это, какъ ми въ начал^г зам-Ьти- 
ли, есть я борьба аа существование"; въ ней всегда дол
жны ногвбать суш,ества самыя слабыя и наимен'Ье со- 
вершепння по своей организац1н.

И 3 0 Б Н Л 1 Е  и л и  М А Л О Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь  В И Д А  В Ъ  З А В 1 1 0 И -  

И О С Т Й  О Т Ъ  Е Г О  В О Л Ф Е  И Д И  Ы Е И - Ь Й  С О В Е Р Ш Е Н Н А Г О

П Р Н С П 0 С 0 и Л Е Н 1 Я  К Ъ  У С Л 0 В 1 Я М Ъ  С У Щ Е С Т В О В А Н ] Я .

Совершенно нонятно, что то, что нроисходитъ среди 
особей отд'Ьльнаго впда, должно иропсходать и среди н'Ь- 
сколькихъ родственныхъ видовъ одной и той-же груп
пы, т, е. т ’Ь, которые возможно-лучиге приспособлены къ 
регулярпому добывашю изв'11С тнаго запаса пищи и къ 
защита с,ебя отъ нападенгя враговъ и отъ превратно
стей вреыенъ года, должны необходимо upio6pijCTH и 
удержать за собою превосходство и въ чнсленномъ от- 
ношеши; наиротивъ, виды, которые, всл'Ьдств1е какого- 
нибудь недостатка въ сил^Ь или организац1и, оказыва
ются напыен'Ье способными къ противод-Ьйствио пре- 
вратностямъ въ состоян1и запасовъ корму, должны умень
шаться въ своей чпсленпостп, а въ крайнихъ случаяхъ 
и совершенно вымирать. Между э т и м и  двумя кравно-



стлми, виды представляютъ различиия стеиени способ
ности обезпечивать средства къ сохранен1Ю жизни; и 
вотъ такииъ-то образомъ мы объясняемъ o6njiie или ма
лочисленность видовъ. Неполнота нашихъ знан1й обыкно
венно м-Ьшаетъ намъ иросл;Ьдить точно результата до 
ихъ иричинъ; но если-бы мы могли въ совершепств Ь 
ознакомиться съ организащею и привычками различныхъ 
видовъ животныхъ, а также nsMtHnib способность каж- 
даго изъ нихъ и вооружить его всЬмн средствами, необ
ходимыми для его безопасности н существован1я при 
BciEixb превратныхъ обстоятельствахъ, которыми оно 
окр}'ясено,—то, в'Ьроятно, мы были-бы въ состоян1и даж( 
вычислить проиорцюнальное обил!е особей, необходимс 
вытекающее изъ этихъ данныхъ.

Положешя, которыя мы старалась доказать, могут г 
быть формулированы такъ: 1) Животное населеше ка
кой-нибудь страны вообще остается въ неподвижном^ 
состояти, бывъ удерживаемо въ своемъ дальнтШемъ развн- 
miu псрюдическимъ недостат.комъ шщы и другими прс' 
пятствгями; и 2) сравттельное обилге гиги малочислен
ность особей разлшныхъ видовъ вполть обусловливается 
ихъ организаг^гею и вытекающими изъ нея наилонностя- 
ми; но оръанизацгя и наклонности д)ьлаютъ добыватере- 
гулярнаго зат са  нищи « охранетв личной безопасности 
особей дчьломъ, болгье затруднительнымъ въ однихъ елу- 
чаяхъ, 4tbMb въ д]}ушхъ, а потому мо^утъ быть уравно- 
шшены только р)азницей въ количеству которому при 
ходится существовать на данномъ пространствгь. 
перь, если намъ удалось доказать эти два положе- 
11 !Я, мы будемъ въ состояи1и перейти къ разсмот-



ptHiro разновидностей, къ которымъ предъидущ1я зам^- 
пав1Я им^цотъ прямое и очень важное прим^неше.

П О Л В З Н Ы Я  ИЗМФНВНХЯ С Т Р Е МЯ Т С Я  КЪ У В Е Л И Ч е Ш К ) ,  

Б Е З ПОЛ ЕЗ НЫЛ  ПЛИ ВР ЕД Н Ы Я — КЪ У М Е Н Ь Ш Е Н Ш .

Большая часть, а, можетъ быть, и всЪ измЬненгя, на
чиная съ типической формы вида,— должны оказывать 
какое-нвбудь определенное, хотя-бы и незначительное, 
вл1ян1е на склонности или способности особей. Даже и 
iiept'M'ftna въ дв'Ьт'Ь, дЬлая ихъ бол^е или мен^е огличи- 
мгдми, можетъ вл1ять на ихъ безопасность; большее иди 
меньшее развитее шерсти должно видопзм^Ьнять ихъ при
вычки. Бол'Ье значительны» nepeMliHH—каковы, напр.,уве* 
лпчев1е въ сил'Ь или разм^рахъ членовъ или какого-ни
будь изъ иаружныхъ органовъ—оказали-бы большее или 
меньшее вл1ян1е на способъ добывашя нош,и лшвотными 
НЛП настрой страны, пми обитаемой. Вполн^^ ноиятнотак
же, что большая часть переы'Ьнъ отражается благопр1ятно 
пли иеблагоирзятно на сидахъ, обусловливающихъ про
должительность существован1я. Антилопа съ бол'Ье ко
роткими или слабыми ногами должна неизб'Ьжно под
вергаться большимъ иаиаден1ямъ со стороны плотояд- 
ныхъ игивотныхъ кошачьбп породы; слабость крыльевъ 
у перелетиаго голубя отразпдась-бы рано пли поздно на 
его способности добывать себ'Ь регулярный заиасъ корму, 
и въ обопхъ этихъ случаяхъ, въ результат^ иеизб'Ьжно 
оказалась бы убыль населенности впдоизм'^Ьнивптхся ви- 
цовъ. Съ другой стороны, еслн-бы какой-нибудь видъ 
?1;алъ разновидность, обладаюи1,ую слегка увеличенными



способностями къ сохранен!») своего существован1я, то 
эта разновидность непрем'Ьнно пр1обр^ла-бы со време- 
иемъ численный нерев'Ьсъ, TaKie результаты такъ-же в-Ьр- 
нм, какъ и то, что старость, деумЬренность или иедоста- 
токъ пнщн производятъ увеличенную смертность. Какъ 
въ томъ, такъ и въ другомъ случай можетъ встр'Ьтиться 
много индивндуальныхъ исключеши; но въ среднеыъ вы- 
водЪ общее правило окажется неизм^нио в'Ьрпымъ. По
этому вс'Ь разновидности распадаются на два класса: од- 
и'Ь, которыя, нри однихъ и Т'Ьхъ-же услов1яхъ, убываютъ 
въ численности сравнительно съ нроизведшими ихъ ви
дами, и другая, которыя со временемъ должны цр1обр^1стн 
п удержать за собою численное превосходство. Теперь, ио- 
ложимъ, что въ дайной области происходитъ какая-ни
будь перемена въ физическихъ услов1Яхъ— продолжи- 
тельиая засуха, истреблен1е растительности саранчою, 
внезапное вторжение какого-нибудь новаго плодояднаго 
животнаго, ищуп1,аго „новыхъ пастбищъ", однимъ сло- 
вомъ, всякая перемЬна, которая клонится х̂ ъ большему 
затруднен1ю существован1я для данпаго вида и такимъ 
образомъ вызываетъ въ этомъ посл'Ьднемъ къ дЬятель- 
цости Bcife, сколько есть въ немъ, силы для изб4.жав1я 
конечнаго истреблещя. Ясно, что, въ такомъ случа'Ь, изъ 
вс^хъ особей, составляющпхъ видъ, особи, образуюш;1л 
HaHMeH-be многочисленную н наислаб'Ье организованную 
разновидность, должны иотерп-Ьть первыя, а если тя
гость положения слишкомъ сильна, то скоро и оконча
тельно исчезнуть съ лица земли. Если тЬже причины 
продожаютъ действовать, то прежде всего они отра
зятся на родительскомъ видЬ, который, постепенно умень-



.паясь въ CBoevI численности, можетъ также, при повто- 
penin иодобныхъ неблагопр1ятпыхъ услов111, совершенно 
исчезнуть съ л о да зем.гн. Тогда останется одна только 
висгпая разновидность, которая, при возвращен1и благо- 
п|мятныхъ обстоятельствъ, быстро увеличится въ своей 
численности и займетъ м-Ьсто вимери1яго вида и разио- 
вндиости,

B i J C m t H  Р А З Н О В И Д Н О С Т И  У Н И Ч Т О Ж Л Ю Т Ъ  Н А К О Н Е Д Ъ  

и Е Р в о Н А Ч А л Ь ныв В И Д Ы.

Теперь на м1'.сто im(ia иогвится рштовидность, кото
рая представляетъ собою одну изъ его формъ, но бол'Ье 
соиершенпаго развит1я н болЬе высокой организац1и. 
Эта разновидность во всЬхъ отпоп1еп]яхъ будетъ лучп1с 
ярисиособлена къ обсзиечен1ю своей безопасности и к'ь 
продол;кен1го какъ своего пидивидуальнаго существова- 
HiH, такъ и существования д'Ьлой расы. Такая разно
видность па можетъ возвращаться къ первоначальной 
форм^, такъ какъ эта последняя есть низшая форма и 
никогда не въ состоян1и выдержать съ нею борьбы пзъ- 
за существован1я. Поэтому, если п допустить „стремле- 
iiie“ къ воспроязведен1ю первоначальнаго тпиа вода, 
то все-таки разновидность должна навсегда удеря^ать 
за собою численный иерев'Ьсъ, а при неблагонр1ятныхъ 
физическихъ услов1яхъ,— опять только она одна остать
ся еъ жывьгхъ.

Но 9та новая, улучшенная и многочисленная раса сама 
с ь течен1емъ времени производитъ новыя разновидности, 
представляющ1я въ своей’ форм'Ь мног1я отклоняюицяся



видоизм4иен1л, каждое изъ которыхъ, стремясь увели
чить благопр1ятпне шансы къ сохранен1ю своего суще- 
ствован1'л, Д0ЛЛ1Н0 , по тому-же общему закону, въ свою 
очередь npiofip'bcTu преобладан1е. Такииъ образомъ, мы 
им'Ьемъ зд'Ьсь движете впе^увдъ и непрерывное отплонв- 
те, выводымыя нзъ общихъ законовъ, регудиругощихъ 
существоваи1е жпвотыыхъ въ естественномъ состоян1и, и 
изъ того иеоспоримаго факта, что разновпдности часто 
В(угр'1'>чаются въ прпрод Ь. Мы не утверждаемъ, однакожъ, 
чтобы результатъ этотъ всегда оставался непзм'Ьинымъ: 
перем’Ьиа въ фпзпческихъ услов1яхъ области можетъ иног
да существенно видопзм’Ьыять его, низводя расу, отличав
шуюся, при бывшнхъ до того услов]яхъ, наибольшими 
способностями къ ноддержан1ю своего существован]я, на 
степень паимен'Ье способной группы п далее обусловлп- 
вая вымпран1'е новЬпшей п, втечеи1е Hf>K0T0 par0 вре
мени, высшей расы, между т1;мъ какъ старый или ро- 
дительсшй видъ и нервыя его иизнпя разновидности 
продолжаготъ благоденствовать. Могутъ таклсе встре
титься пзм'Ьнеп1Я на неособенно важныхъ частяхъ, и 
тогда они не оказыватотъ замЬтнаго вд1ян1я на способ
ности. служащ1я къ сохранен1Ю жизни. Разновидности 
съ изм'Ьнеи1лми послЪдниго рода могутъ су1дествовать 
параллельно родительскому виду, производя пло даль- 
H’fefiuiin нзм’Ьнеи1Я, илп-же возвращаясь кь' прежнему 
типу. Все, что мы хотимъ доказать зд’Ьсь, сводится къ 
тому, что изв’Лстныя разновидности обнаруживаютъ 
стремление къ иоддержан1ю своего существования доль
ше первоначальпаго вида; это стремлен1е должно, на- 
конецъ, дать себя почувствовать, потому что, хотя и



[ельзя положиться па leopiro вероятностей, или сред- 
1пхъ величипъ на основан1п ограннчениаго числа фак- 
овъ, т^мъ не мен-йе, применяя ее къ высокпмъ циф- 
1амъ, мы получаемъ результаты, ближе иодходяпие иодъ 
я требован1я; а если приближаться все бол'Ье и бол-Ье 
,ъ безконечному числу прим'Ьровъ, то въ такомъ слу- 
at. получаемые выводы становятся уже математически 
■очными. Но работа природы необъятна; числа особей 
I перюдовъ времени, съ которыми природа им'Ьетъ д-Ь- 
[0 , такъ близки къ безкопечности, что всякая причина, 
лкъ-бы она ни была незначительна, какъ-бы ни мас- 
лровали ее, какъ-бы нп иротпвод'Ьйствовали ей слу- 
айныя обстоятельства,—доллша въ конц 1̂ концовъ ока- 
ать полное влiявie и дать свои законные результаты.

О С О В Е Н Е П О С Т Ь  В О З В Р А Т А  О Д О М А Ш Н Е Н П Ы Х Ъ  Р А З Н О 

В И Д Н О С Т Е Й  къ  П Е Р В О Н А Ч А Л Ь Н О М У  ТИПУ.

Теперь обратимся къ одомаишеннымъ животнымъ и 
осмотримъ, какимъ образомъ происходяН1,1’я въ сред^ 
1хъ разновидности подвергаются вл1ян1ю изложенныхъ 
утъ принцпповъ. Вотъ въ чемъ состоитъ существенное 
|азлпч1е въ состоян1и дикпхъ и домашнихъ животныхъ;

первыхъ благосостояп!е и самое существоваи1е ихъ 
ависятъ отъ полна! о упражнен1'я и здороваго состоян1я 
cifixb ихъ чувствъ; напротпвъ, у посл'Ьднихъ эти чув- 
тва развиваются только отчасти, а въ н'Ькоторыхъ слу- 
аяхъ остаются даже безъ всякаго уиотреблен1я. Дико- 
[у животному ВСЯК1Й глотокъ его пищи стоитъ особыхъ



поисковъ и часто успленнаго иапрлжен1я способиостеп 
ему приходится упражнять зр1>н1е, слухъ п обошипр- 
при отыскпван1И корма, при отстраиешп ouacflocreil 
при обезпечев1н защиты отъ суровостей времепъ годг 
и при заботахъ о nponnranin п безопасности его 
тей. Н'1’>тъ лшпцы въ его T't.Tt, которая-бы не возбуж 
далась к,ъ ежедиевной и ежечасной д£ятельностп: н-Ьт! 
чувства илп способности, которыя-бы не укр-Ьплялис! 
неирерывпымъ упряжнен1емъ. Паоборотъ, у домашияп 
жпвотнаго есть уже готовый кормт.: ему дается провъ и 
ча«то, для предохраиеи1я его отъ иерем-Ьнчивостп вре- 
менъ года, его не выпускаютъ на открытый воздухъ; 
его заботливо оберегаютъ отъ паиаден1й его естествеи- 
ныхъ враговъ, и даж,е д'Ьтей рождать ему р-Ьдко слу
чается безъ челов^^чеси-ой помозци. Такнмъ образомъ, 
одна половина его чувствъ п способностей становится 
совершенно безполезною, а другая— случайно разв4 при
зывается къ слабой д'Ьятельностп да н мышечная его 
система только неиравпльнымъ об)1азомъ приводится въ 
двпжен1е.

Положимъ теперь, что отъ такого жнвотнаго нров- 
зойдетъ ])азиовидность съ увеличенною сплою пли сио 
собност1ю въ какомъ-ннбудь орган'Ь или чувств^. Та
кая прибавочная сила окажется вполнЬ безполезною, 
никогда не возбудится къ д'Ьятельности и даже можетъ 
просуществовать такъ, что животное никогда о ней п 
пе узнаетъ. У дикаго жпвотнаго, напротнвъ, благодаря 
тому, что потребности жизни прпводятъ его способно
сти и силы въ подпое двпжев1е, — всякое увеличен]‘е 
такой силы тотчасъ-же ириносптъ известную пользу,



yKpjfeMfleTCH путемъ упражнен1я и должно даже слегка 
видоизменять пищу, склонности н всю жизнедеятель
ность расы. Такое увеличен1е создаетъ какъ-бы новое 
животное— животное съ высшими способностями, кото
рое неизбЬжно умножится въ числ'Ь и переживетъ сво- 
ихъ собратьевъ, стоящихъ ниже его.

Кроме того, у одомаигаеннаго животпаго все изме- 
аен1я обладаютъ одинаковыми шансамп на непрерывное 
сохраыен1е; и те  изъ нпхъ, которыя положительно от- 
аялд бы у дикаго животнаго возможность къ состяза- 
ЕШ съ его собратьями и къ продолжен1ю его сущест- 
вован1Я,—не представляютъ ровно ничего невыгоднаго 
въ жпзни домашняго животнаго. Наши быстро жирею- 
щ1я свиньи, коротконог1я овцы, голуби-дутыши и шел
ковистые пудели никогда не моглд-бы появиться на светъ 
iipn услов1яхъ дикой жизни: самый первый шагъ къ по- 
добяымъ низшимъ формамъ повелъ-бы непременно къ 
быстрому псчезновен1ю расы; темъ менее возможно бы- 
ло-бы пмъ теперь выдержать борьбу за существовап1е съ 
ихъ дикими родпчами. Большая скорость скаковой лоша
ди, при слабой ея выносливости, мешковатая мочь рабо- 
чаго скота хлебопашца— одинаково оказались-бы непри
годными при услов1яхъ дикой жпзни. Если так1я жи- 
вотныя обратятся па пампасахъ въ дикое состоян1е, 
го, вероятно, они пли скоро вымрутъ пли, при благо- 
1р1ятныхъ обстоятельствахъ, утратятъ, каждое, посте- 
1енпо те  краин1Я качества, которыя никогда не потре
буются для ихъ деятельности,— н несколько поколе- 
lia спустя, возвратятся къ общему типу, въ которомъ
)азличныя силы и способности должны быть въ такой
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в з а и м н о й  с о р а з м е р н о с т и ,  к а к а я  н е о б х о д и м а  д л я  и а и л у ч -  

ш а г о  п р и с п о с о б л е н 1 я  о с о б е й  к ъ  д о б ы в а н п о  п ж щ п  п  о б ез -  

п еч ен 1 ю  и х ъ  б е з о п а с н о с т и ,— к ъ  т и п у , в ъ  к о т о р о м ъ , ж и 

в о т н о е , б л а г о д а р я  п о л н о м у  у п р а ж н е н 1го к а ж д о й  ч а с т и  свО' 

е й  0р г а н и з а ц 1и , в ъ  со сто я н 1 и  с ам о  п о  с е б Ь  п р о д о л ж а т !  

с в о е  с у щ е с т в о в ^ н 1 е . Д о м а га н 1Я р а з н о в и д н о с т и ,  п о д в е р г 

ш и с ь  о д и ч ан 1 ю , должны о б р а т и т ь с я  в о  ч т о - п и б у д ь ,  б л и з 

к о е  к ъ  т и п у  п е р в о н а ч а л ь н а г о  д и к а г о  п л е м е н и  или Ж( 
вконеиъ вымереть. *)

Итакъ для пасъ ясно, что изъ паблтоден1й надъ разнО' 
видностями, встречающимися средп домашиихъ живот- 
ныхъ, нельзя выводить иикакихъ заключешй относп- 
тельно постоянства разновидностей въ состояши дикостп. 
Дикая и домапшяя разновидности до того нротивуполож- 
ны другъ другу, что применяемое къ одной почти навер
ное окажется неприменнмымъ къ другой. Домаган1я жи- 
вотния уклонились отъ нормы и общаго правила, стали 
искуственны; они подлежать такимъ изменеи1ямъ, кото- 
рыхъ никогда не бываетъ да и не можетъ быть въ естест- 
венпомъ состоян1и. Самое существован)е этихъ жпвот- 
ныхъ исключительно зависнтъ отъ человеческаго ухо
да: до того сильно уклонились М Н 0Г1Я  изъ И И Х Ъ  0Т 1 

той настоящей соразмерности способиостей, отъ тог( 
истиннаго равновес1я организацти, благодаря которымъ- 
п только имъ однимъ—животное, предоставденное сво-

*) То есть, он'Ь станутъ изм'Ьяяться, и изм4нен1я, стремящ^яс 
приспособить ихъ къ дикому состоян1ю п, следовательно, прибл) 
пить ихъ 1СТ. ДИЕИЫЪ ЖИВОТНИМЪ,— будутъ сохраняться. Т'Ь особи, Ь‘1 
торыя не в% достаточной степени изм1 няютрл, погибнуть.



имъ собственнымъ соламъ п средствамъ, въ состоян1в 
сохранить свое суш;ествован1е п продолжить свою расу.

Г и и о т Е З А  Л а м а р к а  о т ъ  в н о в ь  п р е д л а г а е м о й  с и л ь 

н о  Р АЗНИТСЯ.

По гипотез'Ь Ламарка, прогресспвпыя перем^им о б я 

заны били своимъ пропсхожден1емъ попыткамъ живот- 
ныхъ увеличить развит1е собственныхъ своихъ органовъ 
п такимъ образоыъ впдопзмЬнить свое c T p o e n ie  и склон
ности. Вс!) нпсателн, заппмавппеся вопросомъ о разно- 
видностяхъ п видахъ, неоднократно и безъ труда опро
вергали эту 1’ппотезу и, повидимому, полагали, что, сде
лавши это, они окончательно пор'Ьишли съ ц'Ьлымъ во- 
просомъ. Но развитые зд’Ьсь взгляды д^лаютъ такую 
гипотезу совершенно излишнею; они доказываютъ, что 
сходные результаты доллгны быть нлодомъ иринциповъ, 
постоянно д'Ьйствующихъ въ прпрод'Ь. Могуч1е выпуск
ные когтп соколиныхъ и кошачьихъ породъ возникали 
н увеличивались въ своихъ разм'Ьрахъ не въ силу хо- 
Г'Ьн1я этихъ жпвотныхъ; но изъ числа различныхъ разно- 
шдностей, ноявившпхся въ болЬе раннихъ п не столь 
1ЫС0К0 оргаиизованныхъ формахъ этихъ груипъ— всегда 
Ъмье всгьхъ оставались въ живыхъ т п, которыя обла- 
кли  наиболуье приспособленными органами для хвата- 
пл своей добычи. И жирафа пр1обр15ла свою длинную 
пею не иодъ вл]’яи1емъ желания доставать листву съ 
юл'Ье высокихъ кустовъ и не чрезъ постоянное вытя- 
иваиье шеи для этой ц^ли, но благодаря тому, ч т о  

[■Ьсколько разновидностей съ бол-Ье длинною, противъ
4*



обыкновеннаго шеею, появившись среди подобныхъ себЬ 
экземпляровъ, сразу завшдгьли свгьжими пастбищами 
на той-же почвгь, какъ и  ихъ товарищи-короткошеи— 
щ въ силу dmolOf при первой-же скудости корму, полу- 
чили возможность пережить ихъ. На основап1и того- 
же принципа объясняются такя^е и особенности окрас
ки у многихъ животныхъ, въ особенности у нас^ко- 
мыхъ;—окраски, такъ живо напоминающей почву, листья 
или кору, на которыхъ они обыкновенно жнвутъ; хотя 
въ течен1е в -Ьк о б ъ  и  могли появляться разновидности 
многихъ цв'Ьтовъ, то всетаки расы, обладающъл на~ 
илучте приспособленною окраскою для укрытгя. отъ 
своихъ враговъ, должны были неизбежно оставаться 
въ живыхъ дольше ваьхъ остальныхъ расъ. Изъ то
го же принципа открывается и причина, производящая 
то paBHOB^cie, которое такъ часто наблюдается въ при- 
род'Ь — paBHOBicie, въ силу котораго недостатокъ въ 
одномъ ряд^ органовъ вознаграясдается успленнымъ раз- 
вит1емъ какихъ-ннбудь другихъ частей организма (такъ 
напр., сильныя крылья и  рядомъ съ ними слабыя погп 
пли большая скорость взамЪнъ отсутствующихъ оборо- 
нптельныхъ оруд1й и т. д.)— такъ какъ уже доказано, что 
всЬ разновидности, въ которыхъ существующш недоста
токъ остался не уравновЪитеннымъ, не могли продол
жать своего существован1я. Д'Ьйств1е этого принципа 
можно вполн'Ь уподобить д^Ьйствш центроб'Ьжпаго ре
гулятора въ паровой машин'Ь: такой регуляторъ задер- 
жнваетъ н исправляетъ Bct неправильности, прежде 
ч^мъ он^ усп'Ьютъ стать зам'Ьтными. Подобнымъ-же 
образомъ—ни одинъ недостатокъ въ животномъ царст



в^, оставш1йся неуравновЪшеннымъ, никогда не можетъ 
достигнуть сколько-нибудь замЪтныхъ разм'Ьровъ, по
тому что уже въ самомъ начала онъ дастъ себя почув
ствовать т^мъ, что затруднить существован1е и поч
ти нав'Ьрное, скоро повлечетъ за собою полное вы- 
MEpanie. Предлагаемая вами гипотеза согласуется и 
съ существующимъ у организованныхъ существъ ха- 
рактеромъ видоизм^Ьиеп1й въ форм^} и устройств^, —  
съ расхожден1емъ лии1Й отъ цептральнаго типа по мно- 
гимъ направлен1ямъ, съ увеличен1емъ д-Ьятельности и 
сады какого-нибудь частнауо органа въ последователь- 
номъ ряде родствеиныхъ видовъ и съ замечательной 
устойчивостью не представляющихъ никакой важности 
частей (папр. окраски, ткани перьевъ и шерсти, формы 
роговъ или гребня) въ ряде такихъ видовъ, которые 
значительно различаются одииъ отъ другого более су
щественными характерными особенностями. Этой гипо
тезой объясняется также причина того „более спец1а- 
лизоваинаго строен!я,“ которое професоръ Оуэнъ при- 
знаетъ характеристикой новыхъ формъ сравнительно съ 
пзчезнувшими я которое, очевидно, было результатомъ 
прогрессявиаго видоизменен1я какого-нибудь органа въ 
цримененш его къ спец1альиой цели въ животной эко- 
помш.

З а к л ю ч е н ! Е.

Полагаемъ,— мы доказали теперь, что въ природе у 
цзвестныхъ классовъ разновидностей существуетъ стре- 
илен1е къ непрерывному прогрессивному отклонен1ю отъ 
своего первоначальнаго типа,—отклонешю, которому, по-



видимому, нельзя назначать как1я-бы то ни быдооире- 
дЬденныя граница,—Е что т'Ьмъ-же саыымъ принци- 
помъ, въ силу котораго происходить этотъ результатъ 
въ естественномъ состоянхи, должна быть также объяс
няема причина, почему домашн1я разновидности обнару- 
живаютъ, въ случа'Ь ихъ одичан1я, стремлен1е возвра- 
щаться къ первоначальному типу. Это прогрессивное 
отклонеше, медленно совершающееся въ различпыхъ на- 
правлешяхъ, но всегда задерживаемое и уравнов'Ьши- 
ваемое необходимыми услов1ями, отъ которшхъ единст
венно завнситъ сохранен1е существован1я жпвотнаго, мо- 
жетъ мы полагаемъ, быть просл'Ьженно и согласовано со 
вс^ми явлешямп, зам^1чаемими въ органпзоваиныхъ су- 
ществахъ,— съ нхъ исчезновеп1емъ и посл'Ьдователь- 
ною см'Ьпою въ мннувшпхъ в'Ькахъ и со всЬми необы
чайными видоизм'1>нен1ямн ихъ формы, инстинктовъ и 
привычекъ.



ш .

Уподобден10 и друг1я сходства животныхъ, 
служащ1я къ ихъ охрана.

1 Г Р 0 Б П Ы Й  К А М Е Н Ь  П С Т П Ш Ш Х Ъ  U Л О Ж П Ы Х Ъ  Т Е 0 Р 1 Й .

Самое уб'Ьдательное доказательство истинности об
ширной T e o p in  заключается въ ея c B o iic T n i обнимать 
новые факты п находнть пмъ м'Ьсто— п въ ея способности 
объяснять гЬ явлен1я, на которыя прежде смотр^Ьлв, 
какъ па необъяснимыя аномал1п. Такнмъ-то образомъ 
;ткоиъ всем1рнаго тягот'Ьн1я и теория св-Ьтовухъ волпъ 
получили право гражданства въ ваук’Ь п всеобщее 
признан1е со стороны ея представителей. Фактъ за 
фактомъ приводили въ доказательство несостоятель
ности новыхъ T eo p ifl, и эти-же самые факты, одинъ за 
другимъ, оказались результатами т'Ьхъ законовъ, кото
рые въ иачал’Ь, какъ предполагали, опровергались ими. 
.Тожная теор1я никогда не будетъ въ состоянии выдер



жать подобной пробы. По м'Ьр'Ь усп^хоБъ знан1я от
крывается ц^лая группа фактовъ, съ которыми такал 
теор1я не можетъ справиться, и число ея сторопниковъ 
постоянно убываетъ, не смотря на даровашя и науч
ные приемы, потраченные на ея защиту. Великое имя 
Эдварда Форбса не помЬшадо его теор1н— „полярностп 
въ распред'Ьлен1и органическихъ существъ во време
ни"—умереть естественною смертью; но самый нагляд
ный ирим^^ръ судьбы ложной теор1и мы видимъ на 
„круговой и квинарной систем^" (Circular and Quina- 
rian  System) классификащи, предложенной Мэкклеемъ 
(Mac-Leay) и съ р'Ьдкпмъ знашемъ и остроум1емъ раз
витой Суэнсономъ (Swainson). Теор1я эта была необык
новенно заманчива —  какъ по своей cnMMeTpin и пол- 
нот4 , такъ и по иптереснымъ свойствамъ. разнооб- 
разныхъ аиалопй и кровныхъ OTHOUienin, которыя 
она открывала и пускала въ ходъ. Рядъ томовъ 
по естественной истор1и, въ кабинетной эпцнклопед1п 
Лярднэ1)а („L ardner’s Cabinet Cyclopaedia"),— въ ко- 
торомъ м-ръ Суэнсоиъ развилъ эту T e o p iro  въ прпмЬ- 
нен1и къ большей части отд^ловъ животиаго царства, 
доставплъ ей широкую изв'Ьстность; и действительно, 
въ течеи1е долгаго времени это были лучпп’я и едва- 
ли не едпиственныя поиулярныя руководства для под- 
роставшаго покол-^шя естествоиспытателей. TeopiH эта 
была благосклонно принята также и старою школой 
(это, быть можетъ, скор'Ье указывало на ея непроч
ность); MHorie известные естествоиспытатели или отзы
вались о ней одобрительно, пли зашищали одинаковые 
принципы—и въ нродолжеше многихъ л'Ьтъ она была



р'Ьшительно въ полной сил^. При такомъ благосклон- 
ноыъ upieM^, вс’ГрЪтившемъ эту теорхю въ самомъ на- 
чад'Ь ея появлен1я, прп таких-ь талантливыхъ защит- 
никахъ она должна-бн была прочно утвердиться, еслн- 
бы заключала въ себ̂ Ь хоть какую нибудь долю астины; 
не смотря на то, черезъ н’Ьсколько л^Ьтъ, она совер
шенно пала; самое ея существован1е составляетъ те
перь достоян1е HCTopin, н ея наден1е совершилось такъ 
быстро, что талантливый ея творецъ Суэнсонъ, быть 
можетъ, быдъ посл'Ьдниыъ человЪкомъ, который еще 
в^рилъ въ нее.

Такова судьба всякой ложной T c o p in ; совс^мъ не то 
бываетъ съ теор1ей пстннной, какъ это ясно усматри
вается изъ возрастающаго значентя теор1и естественнаго 
подбора. M enie, ч4 шъ въ восемь л4 тъ, „Происхождеше 
видовъ“ произвело переворотъ убЬжден1й въ умахъ боль
шей части самыхъ знаменитыхъ современныхъ ученыхъ. 
Новые факты, повыя задачи, новыя затруднен1я, но Mih' 
p i  ихъ возникновешя, разсматриваются, разр'Ьшаютсй 
или отстраняются по началамъ этой T e o p in , и ея прин
ципы выясняются отъ преусп'Ьяшя п выводовъ всякой 
лрочно установившейся отрасли челов-Ьческаго знания. 
Задача настоящаго очерка— показать, какимъ образомъ 
въ последнее время эта теор1Я  нашла себ 'Ь  ирим-Ьненге 
въ объединении и o6bHCHeHin разныхъ пнтересныхъ фак- 
товъ, которые долго считалпсь необъяснимыми анома-
11ЯМИ.



В а ж н о с т ь  п р и н ц и п а  п о л е з н о с т и .

Никогда ыожетъ быть, не было провозгдашеио такого 
обильнаго результатами принципа, какъ принцииъ, съ та
кою силою вперяемый въ ыасъ м-ромъ Дарвиномъ и въ са 
момъд'Ьл'Ь составляющ1Й необходимый выводъ нзъ Tcopin 
естествеынаго подбора,—тотъ принцинъ, что ни одних 
пзъ дозеанныхъ фактопъ органической природы, ни 
одинъ спещальный органъ, нн одна характеристическая 
форма или м’Ьтнна, никак1я особенности инстинкта или 
привычки, нпкак1я соотношен1я ме?кду видами пли груп
пами видовъ не могутъ существовать иначе, какъ подъ 
услов1емъ теперешней или только ирежией ихъ полез
ности для обладающихъ ими особей или расъ. Этотъ 
велишп нринцапъ служить памъ руководительною нитью 
ирн изученш многдхъ сокровепныхъ лвлен1й и ведетъ 
насъ къ отысканш смысла и пазиачеи1я какой нибудь 
опред'Ьленной характерной черты въ такпхъ мелочахъ, 
который, иначе, мы, почти нав'Ьрное, упустили-бы изъ 
виду, какъ незначптельныя н маловажныя.

И О П У Л Я Р Н Ы Я  TE0P1H ОК Р А С К И  у /КНВОТНЫХЪ.

Давно уже было признано, что внеш няя окраска жи- 
вотныхъ приспособляется къ услов1ямъ ихъ ЖИЗНИ. Яв- 
лен1е это приписывали или первоначально созданной 
специфической особенности, или непосредственному д”Ьй- 
СТВ1Ю климата, почвы или нищи. Приняие иерваго объ- 
яснен1я совершенно устраняло всякое дальи'Ьишее изсл^Ь-



1;оваше, такъ какъ при этомъ мм никогда не могли-бы 
двинуться пи на шагъ дал'Ье самаго факта приспособле- 
Lii}i: тутъ уже ничего болЬе не оставалось намъ узна
вать относительно этого предмета. Скоро оказалось, что 
н второму объяснен1Ю вовсе не подъ силу справиться со 
вс'Ьми разнообразными фазисами явлешй и что ему про- 
гпвор'Ьчатъ M H orie хорошо нзвЬстные факты. Такъ на- 
ipnMijMt, дик1е кролики всегда быватотъ окрашены въ 
гЬрые или темные цв’Ьта, вполн^ пригодные для укры- 
пй животнаго въ травЬ и uauopoTHUKt; но какъ только 
зтп кролики бываютъ одомашнены, то безъ всякой ие- 
рем'Ьны въ климат'Ь или пнщЬ, цв'Ьтъ ихъ изм'Ьнлется 
въ б'Ьлый НЛП черный, и эти разповпдностп могутъ раз- 
иножиться на какомъ иибудъ пространств^ и обра- 
ювать б’к ш я  ПЛИ черныя расы. Точь-вточь тоже c a 

no e  ироисходитъ И съ голубями; что касается крнсъ и 
мышей, то не доказано, чтобы б'Ьлая разновидность ихъ 
находилась въ какой-нибудь завпспмости отъ перем11ны 
климата, пищи или другпхъ внЬишпхъ услов1й. Во мно- 
гихъ случаяхъ, крылья насЬкомаго не только прииима- 
ютъ совершенно одинаковую окраску съ корон или лпстья- 
ли дерева, па которыхъ оно обыкновенно сидитъ, но дая;е 
обнаруживаютъ сходство съ формой и жилками листа или 
морщиноватостыо коры; всЬ, въ этомъ направлении 
до мелквхъ подробностей доведенныя, видоизм'Ьнентя 
нельзя съ достоверностью объяснить клнматомъ пли ии- 
щей, такъ какъ во многихъ случаяхъ видъ вовсе не пи
тается т'Ьмъ веш;ествомъ, на которое онъ походитъ, а если 
и питается, то всетаки невозможно доказать д'Ьйствитель- 
ыой связи между нредпо.тагаемой причиной и произвс-



— со —

димымъ ею д'Ьйств1емъ. Teopin естественнаго подбора 
выпало на долю р^Ьшить вс^ эти вопросы и MHorie дру- 
rie, которые, казалось прежде, не состояли съ ними въ 
прямой связи. Для того, чтобы уяснить эти вопросы, 
необходимо разсмотр’Ьть ц'Ьлый рядъ явлен1й, которыя 
мы расположимъ по классамъ подъ общимъ имеиемъ 
полезиыхъ, пли служащихъ къ охран'Ь, сходствъ.

В а ж н о с т ь  с а м о у к р н в а н 1 я  ж и в о т и ы х ъ  по е г о

0 Т Н 0 Ш Е Н 1 Ю  к ъ  ИХЪ ОКРАСК' В,

Самоукрываше въ большей или меньшей степени ока
зывается полезнымъ для ыногпхъ жпвотныхъ и положп' 
тельно необходамымъ для н^которыхъ нзъ нихъ. Еслг 
у жпвотныхъ много враговъ, отъ которыхъ они не вте 

состоян1и спасаться при помощи быстроты передвпжен1л 
съ одного м^ста на другое, то имъ одно спасенье — 
какъ-нпбудь притаиться. Еслп это хищныя лсивотныя, 
то н имъ необходимо такое устройство, чтобы пхъ при» 
cyTCTBie или приближеи1е не спугивало ихъ добычп: 
иначе имъ скоро пришлось-бы окол'Ьть съ голоду. И, въ 
самомъ д’Ьл'Ь, какъ много найдется случаевъ, въ кото
рыхъ природа оказываетъ животному такое благод'Ьл- 
Hie, окрашивая его въ таюе дв^та, при помощи кото
рыхъ оно лучше всего можетъ ускользнуть отъ враговъ 
иди изловить необходимую для себя добычу! Живот- 
ныя пустынь обыкновенно бываютъ окрашены въ цв'Ьтъ 
пустынь. Тииическимъ нрпм^фомъ этого можетъ слу
жить левъ: его почти не зам'Ьтишь, когда онъ ложится



на песокъ или посреди скалъ и камней пустынь. Ан
тилопы бываютъ въ большей или менъпгей степени Bcti 
окрашены въ песочный цв^тъ. Также и верблюдъ боль
шею частью бываетъ песочнаго цв'Ьта. Египетсия п 
пампассшя кошки бываютъ песочнаго или земллнистаго 
цв^та. Такой-же точно окраски и австрал1йск1я двуут
робки, или кенгуру; дикая лошадь, какъ думаютъ, бы
ла первоначально также окрашена въ песочный или
г л и н я н ы й  ЦВ'Ь'ГЪ.

ЦвЪта птицъ, живушихъ въ пустыняхъ, еще зам'Ьча- 
тельн'Ье приспособлены къ охранЬ ихъ: такъ— каменки, 
жаворонки, неренела, козодои и тетерева» водящ1еся въ 
изобил]и въ северной Африк-Ь и аз1ятскихъ пустыняхъ,— 
Bci такъ окрашены и испещрены, что съ удивительною 
точностью воспроизводятъ распред'Ьленхе цв'Ьтовъ и на
ружный видъ почвы т'Ьхъ областей, въ которыхъ они 
живутъ. Въ своемъ отчет'Ь объ орнитолог1и сЬверной 
Африки, пасторъ Г. Тристрэмъ (Tristram) въ 1-мъ том-Ь 
объ ибнс^ говоритъ „Въ пустын^, гдЪ н']Е1тъ ни деревь- 
евъ, ни хворостняку, даже волнообразной поверхности, 
гд'Ь ничто не даетъ ни мал-Ьйшей защиты отъ вра- 
ГОБЪ,— видоизм'Ьиен1е окраски, иодъ ив^тъ окружающей 
И'Ьстности, оказывается положительно необходимымъ. По
этому, верхнее onepenie всякой безъ исключенья^ птицыу-— 
будь то жаворонокъ, каменка, турухтанъ или несочный те- 
теревъ, а  также М'Ьхъ вспхъ болгье мелшхъ млвкопгтаю~ 
щихъ и кожа вспхъ змгьй и ящерицъ представляются од- 
днообразнаго соловаго или песочнаго цвЬта“. Посл'Ь сви- 
д^Ьтельства такого компетентнаго наблюдателя авторъ 
считаетъ излишнимъ подробно перечислять примеры



ох р а н п тел ь н и х ъ  цв-Ьтобъ у ж ивотяы хъ , ж и в ущ и хъ  въ  

пусты няхъ .
Почти столь-же поразительные прпы'Ьри иредставляютъ 

Б а м ъ  я  арктическ]'я лшвотныя, обладающ1я б^}лыи'ь 
томъ, который лу^ше всего укрываетъ ихъ на сн-Ьго- 
выхъ поляхъ U ледяныхъ горахъ. Изъ всЬхъ медв-Ьдей 
только одинъ полярный ninfiGTb б^^лую шерсть, и оеъ 
постоянно живетъ среди сн’Ьговъ и льдовъ. Арктическая 
лнсица, горностай п альп1йскш заяцъ только зимой прп- 
нимаютъ б'Ьлый цвЬтъ, потому что л'Ьтомъ этотъ цв^тъ 
былъ-бы зам'Ьтп^е всякаго другого и, сл'Ьдовательпо, 
могъ-бы послужить животному скор'Ье на погибель, ч'Ьмъ 
на охрану; между т'Ьыъ амерпканск1й полярный заяцъ, 
живущ1н въ странахъ, почти постоянно покрытыхъ сн'Ь- 
гомъ, круглый годъ остается б^.лымъ. Друпя живот- 
ныя, населяюп],]’я т'Ь-же самыя сЬверныя страны, не м'Ь- 
няютъ, однакожъ, своего цвЬта, Въ этомъ OTHOinenin 
хорошимъ прим’Ьромъ ыо7кетъ служить соболь, такъ 
какъ въ продолжен1е всей жестокой сибирской зимы 
онъ удержпваетъ свой богатый бурый М'Ьхъ. Но его 
привычки таковы, что ему п'Ьтъ надобности искать за- 
П],иты въ цв'Ьт'Ь, потому что, какъ говорятъ, онъ въ со- 
стоян1н зимою питаться одними плодами и ягодами, 
а на дерев'Ь дви7кев1я его становятся до того быстры, 
что оиъ можетъ ловить ыалеиькихъ птичекъ между В'Ьт- 
вями. Точно также и канадск1й байбакъ (woodchuck) им'Ь- 
етъ темнобурый м'Ьхъ; во зато онъ живетъ въ норахъ 
и пос’Ьщаетъ берега pt^къ, лоля рыбъ и маленькихъ 
животпыхъ, живущвхъ въ вод'Ь плн блпзъ нея.

Изъ птпцъ бЪлый тетеревъ (ptarmigan) иредставляетъ



п р е к р а с н ы й  п р н м Ь р ъ  о х р а н и т е л ь н а г о  о к р а г а и в а н 1Я. Е г о  

Л 'Ьтнее o n e p e n ie ,  п о  с в о е м у  ц в-Ь ту , д о  т а к о й  с т е п е н п  

п о д х о д и т ь  п о д ъ  цв^Ьтъ п о к р н т ы х ъ  'л и т а е м ъ  к а м н е й , 

с р е д и  к о т о р ы х ъ  о п ъ  о б ы к и о в е н н о  у с а ж и в а е т с я ,  ч т о  вы  

м о ж е т е  п р о й т и  м и м о  Ц’Ь л о й  с т а и ,  н е  BaM-bTHBb н и  о д н о й  

п т п ц и ;  м е ж д у  т ^ м ъ  з и м о й  б-Ьдое е г о  o n e p e n ie  с л у ж и т ъ  

ем у п о ч т и  т а к о ю - ж е  e lip H o ft о х р а н о й . С н 'Ь ж н ы й  п о д о -  

р о ж н и к ъ , к р е ч е т ъ  и  б Ь л н й  с п р и н ъ , ж и в у щ 1 е  в ъ  а р к т и -  

ч е с к и х ъ  с т р а н а х ъ ,  б ы в а ю т ъ  т а к ж е  б Ь л а г о  ц в 'Ь т а , и 

мы, б е з ъ  б о л ь ш а г о  к о л е б а н 1 я , м о ж е м ъ  д о п у с т и т ь ,  ч т о  

в т о т ъ  ц в 'Ь т ъ  с л у ж п т ъ  и м ъ  д о  и з в 'Ь с т н о й  с т е п е н и  с р е д -  

с т в о м ъ  к ъ  о х р а н ^ .

Между ночными животными встр'Ьчаются столь-же 
наглядния доказательства. Цв-Ьта мишей, крысъ, лечу- 
чихъ мышей и кротовъ пе бросаются въ глаза; всл11Д- 
CTBie того они становятся невидимыми въ то время, 
когда св-йтлая окраска тотчасъ была-бы замечена. Совы 
и козодои обладаютъ темно-пестрыми цветами, напоми
нающими цв'Ьта коры и ягеля; а это охраняетъ ихъ во 
время дня и д'Ьлаетъ пезам^Ьтиыми во время сумерекъ.

Только подъ тропиками, среди л -Ьс о б ъ , покрытнхъ 
в’Ьчно-зеленой листвой, мы встр'Ьчаемъ ц'Ьлыя группы 
птидъ, преобладающей цв'Ьтъ которыхъ—зеленый. Попу
гаи представляютъ съ этомъ случа'Ь самый поразитель
ный прпм'Ьръ; но на восток'Ь есть также группа зеле- 
ныхъ голубей; кром'Ь того, въ оиерен1и бородастиковъ 
л^сныхъ дроздовъ, щурокъ, колибри-музофагъ и мне- 
гихъ другихъ, бол'Ье мелкихъ грунпъ такъ много зе
лени, что пмъ очень легко притаиться среди листьевъ.



С П Е Ц 1 А Л Ь ЫЯ  В Н Д 0 П З М Ф Н Е Н 1 Я  ВЪ ОКРАСКИ.

Соотв4 тств1е окраски, существующее, какъ это было 
нами доказано, между животными и обитаемою ими 
м'Ьстностью, носжтъ нисколько общ1н характеръ; теперь 
же мы разсмотрпмъ случаи бол^е спещальнаго приспо- 
соблен1я. Если левъ, благодаря своей песочной окраск4 , 
пм^етъ возможность легко укрыться, стоитъ ему только 
присесть среди пустыни, то спросятъ, быть можетъ, чи
татели,—какъ согласовать съ этой теор1ей красивыя по
лосы тигра, ягуара п другихъ крупныхъ животныхъ ко
шачьей породы. На это мы отв'Ьтимъ, что тутъ мы им-Ь- 
емъ д'Ьло вообще съ случаями бол'Ье или мен^е сие- 
цiaльнaгo присиособлен1я. Тигръ живетъ въ густыхъ 
л'Ьсахъ и прячется между стволами травы или бамбука, 
и въ этихъ его положен1яхъ вертикальпыя полосы, укра- 
ш аюЩ 1Я его Т 'Ьло, такъ с и л ь н о  походятъ на вертикаль
ные стволы бамбука, что это не мало помогаетъ ему укры
ваться отъ приближающейся добычи. Особенно зам-Ьча- 
тельно то обстоятельство, что за исключен1емъ льва и 
тигра, почти всЬ остальныя больш1я кошки обыкновенно 
сидятъ на деревьяхъ и почти у в с ^ ъ  нихъ шерсть 
испещрена глазками или пятнами, всл’Ьдств1е чего ихъ 
трудно распознать отъ изнанки листвы. Единствен
ное исключен1е въ этомъ случа'Ь представляетъ пума, 
у которой м'Ьхъ окрашенъ въ сплошной иепельно-бу- 
рый цв’Ьтъ; но зато, поджидая иодъ деревомъ свою 
добычу, это животное такъ п л о т н о  ирилегаетъ къ в'Ьтк']^



дерева, что, благодаря особенной его окраск'Ь, едва мож
но отлпчпть его отъ коры.

Замечательный случай спец1альнаго приспособлен1я 
среди птицъ представляетъ намъ б^лый тетеревъ (P tar
migan), о которомъ МЕГ уже упоминали. Другой по
добный случай представляетъ намъ козодой, южно-аме- 
рпканск1Й (Caprimulgus rupestris). Эта птица при яр- 
комъ солнечномъ осв’Ьш,еи1и любитъ отдыхать на не- 
большнхъ обнаженныхъ скалистыхъ островкахъ верх- 
няго PiO'Herpo, и тутъ необыкновенно св-Ьтлые цв-Ьта 
ея иерьевъ такъ близко подходятъ къ дв^тамъ окру- 
жающихъ скадъ и песку, что присутствие самой птицы 
можно зам-Ьтить разв-Ь въ томъ случай, когда насту
пишь на нее ногами.

Въ своемъ сочинеи1и „Reign of Law" (царство за
кона) герцогъ AprauibCKifl указалъ на удивительное 
приспособлеше ц в -Ь то б ъ  кулика къ его охрана. Опере- 
E ie  этой птицы представляетъ BocnpoHSBexenie всЬхъ 
разнообразныхъ цв'Ьтовъ— бураго, желтаго ы бд^дно-пе- 
пельпаго, которые встречаются въ опавшихъ листьяхъ, 
такъ что, когда птнца по привычке сидитъ на земл'Ь 
подъ деревьями, ее почти певозможно заметить. У 
бекасовъ барашковъ цв^та подверглись такому видоиз- 
менен!», что вполне подходятъ подъ п р е о б л а д а ю щ 1 Я  

формы п цвета болотиыхъ растен1й, Въ своей записке, 
читанной передъ Естествеипо-историческимъ Общест- 
вомъ Рёгб1йской школы (Rugby School), м*ръ Лэстэръ за- 
мечаетъ:— #Лесиого голубя едва замЬтишь, когда онъ 
сидитъ межъ ветвей своей любпмой ели, тогда какъ, будь 
онъ окруженъ более светлою листвою, сизые и пурпу



ровые цв^та его перьевъ гораздо скорее открыли-бы- 
его присутств1е. Тоже самое должио сказать и о крас- 
ногрудомъ penoaoBii: хотя съ перваго взгляда можетъ 
показаться, что красный цв'Ьтъ на его грудп должепъ- 
6ы сильн'Ье бросаться въ глаза, но, на самомъ д'Ьл'Ь, 
этотъ цв'Ьтъ не угрожаетъ нтичк'Ь никакой опасност1ю; 
обыкновенно она нщетъ себ'Ь мЬста среди поблек- 
шихъ уже ластьсвъ, къ осеннему цвЪту которыхъ, рыже
ватому или желтому отлично идетъ подъ стать красная 
ея грудка, а къ цв'Ьту обнаженныхъ вйтвей какъ нель
зя лучше иодходитъ бурая окраска остального ея 
тЬла*^.

Пресмыкающ1яся нредставляютъ намъ много иодоб- 
ныхъ ирим^ровъ. Ящерицы, ведущ1я л;изнь преимуще
ственно на деревьяхъ, (такъ ыаирим'Ьръ игуаны) быва- 
ютъ таюя-же зеленыя, какъ и листья, которыми он^ пи
таются; тонк1я нлетЕОобразныя зм-Ьн скользя среди лость- 
евъ всл^дствге сходства въ окраск'Ь, бываютъ едва за
метными. Иногда трудно бываетъ уловить взглядомъ ма- 
ленькахъ зеленыхъ древесныхъ лягушекъ, когда он'Ь 
сидятъ на листьяхъ маленькаго растен1я, заключеннаго 
въ стеклянный ящикъ въ зоологическомъ саду; но еще 
лучше он'Ь должны быть укрыты среди св'Ьжеп, влаж
ной листвы болотнаго лЪса. Въ с'Ьверной AMepnifb одна 
лягушка, встр'Ьчающаяся па покрытыхъ лишаемъ кам- 
няхъ п ст'Ьнахъ, такъ окрашена, что точь*въ-точь по
ходить на это p a c T e n ie  н, оставаясь въ n o K o ii, мо
жетъ легко ускользнуть отъ глазъ. НЬкоторыя ящери
цы, гекко, неподвижно приц'Ьпляющхяся къ стволамъ де- 
ревьевъ въ тропическихъ странахъ, отличаясь изысканной



мраморной окраской, совс^мъ сдиваются съ корой, на ко
торой находятся.

Повсюду подъ тропиками можно встретить древес- 
ныхъ зыМ , который крутятся меасъ сучьевъ п кус- 
товъ илп дежатъ, изогнувшись на густыхъ массахъ 
листвы. Эти зм^п бываютъ взъ различиыхъ груипъ; 
между ними бываютъ какъ ядовитыя, такъ и без- 
вредныя; но почти у всЬхъ ихъ красивый зеленый 
цв-Ьтъ, иногда бол-Ье или мен'ЗЬе украшенный белыми 
или темными иолоскамп и крапинами. Мы иолагаемъ, 
что этотъ цв-Ьть оказываетъ для нихъ двойную поль
зу, давая пмъ возможность укрываться отъ врага п 
устраняя опасен1я со стороны приближающейся добы
чи. Д“ръ Гунтеръ (Gunther) сообщаетъ ми-Ь, что су
ществ уетъ только одинъ родъ настоящихъ древесиыхъ 
зм̂ Ьй (Dipsas), окраска которыхъ р'Ьдко бываетъ зеле
ной, но большею частью состоитъ изъ различныхъ 
OTTiiHKOBb чернаго, бураго и оливковаго цв^товь, и 
BC'fc ои̂ Ь принадлежать къ ночнымъ нресмывающимся 
и, почти нав:Ьриое можно сказать, въ течен1и дня укрыва- 
ются въ норахъ, такъ что охранительная зеленая окраска 
не нрннесла-бы пмъ никакой пользы, а потому он’Ь и 
удерживаютъ бол'Ье обыкновенные цв'Ьта пресмыкаю
щихся.

Подобные факты прпноровлен1Я зам'Ьчаются и между 
рыбами. Мнопя плосыя рыбы (какъ, паирпм'Ьръ, кам
бала и скатъ) им^ютъ совершеипо одинаковый цв:Ьтъ 
съ грав1еыъ п нескомъ, па которомъ он'Ь обыкновенно 
располагаются для отдыха. Среди морскнхъ цв-Ьтниковь 
одиого изъ восточныхъ коралловыхъ рифовъ рыбы пред-

5^



ставляютъ всевозможное разнообраз1е роскошнтлхъ цв^- 
товъ, тогда какъ р'ЬчБыя рыбы, не исключая далее и тро- 
пическихъ, чрезвычайао р^дко обладаютъ блестящею или 
бросающеюся въ глаза окраской. Довольно любопытный 
првм'Ьръ такого рода присиособден1я встр'Ьчаемъ мы у 
австрал1йсквхъ рыбъ-коньковъ (Hippocampus): н’Ькоторыя 
пзъ нихъ им^ютъ длинные, листовидные придатки на 
II0Д0бie водорослей и бываютъ ярко-краснаго цв'Ьта; а вз- 
в'Ьстно, что эти животныя проводятъ я{изиь среди водо
рослей того-же самаго цв^та; такнмъ образомъ, оста
ваясь въ поко'Ь, они должны совершенно ускользать отъ 
глазъ. Да и въ аквар1и зоологпческаго общества нахо
дится н'Ьсколько тонкихъ зеленыхъ иглицъ (pipe-fish), ко- 
торыя прицепившись своими ц'Ьпкпми хвостами къ какому- 
нибудь предмету, находящемуся на дп-Ь, и кружась 
въ вод'Ь, нредставляютъ поразительное сходство съ про
стыми цилиндрическими водорослями.

Б ъ  царств^ насЬкомыхъ этотъ принципъ присиосо- 
блен1я лшвотныхъ къ окружающпмъ ихъ услов{ямъ раз- 
ввтъ въ самой полной н удивительной степени. Чтобы 
понять всю общность этого принципа, необходимо вой
ти въ Н'Ькоторыя подробности: тогда наыъ легче бу- 
детъ уяснить ce6f> зпачеихе н'Ькоторыхъ еще бод'Ье за- 
М'Ьчательныхъ явлен1н, подлежащпхъ теперь нашему 
разсмотр'Ьн1ю. Повидпмому, нас'Ькомыя обладаютъ охра- 
нптельион окраской соразм'Ьрио вялости своихъ движе
ний и отсутств1ю другихъ средствъ къ защпт^. Подъ тро- 
ппкамп встр^>чаются тысячи видовъ насЬкомыхъ, кото- 
рил въ течен1И дня остаются прильнувшими къ кор^ 
засохшихъ пли повалившихся деревьевъ, и большая



часть этихъ пас^.комыхъ бываетъ испещрена п^жнымн 
сочетан1ям11 с-Ьраго и бураго цв'Ьтовъ, которые, несмотря 
на симметричное расположение и безконечное разнообра- 
3ie, до такой степени сливаются съ обглкновенною окрас
кою коры, что въ двухъ илп трехъ шагахъ разстол- 
ш'я совершенно невозможно бываетъ распознать этпхъ 
нас^комыхъ. Въ н^которыхъ случаяхъ, какъ изв^Ьстно, 
впдъ бываетъ на одной только какой нибудь иород'Ь де- 
ревьевъ. Такого рода случай представллетъ обыкновен
ный длиннорог!й жукъ (Onycliocerus scorpio), водящ1й- 
ся въ южной AMepuKii; М-ръ Бэтсъ сообщплъ мп^, что 
это насекомое находятъ на одпомъ только деревЬ съ 
ыорщнноватою корою, называемомъ Tapiriba, на Амазон
ской p^K t. Жукн эти вообще очень нзобпльны; но по 
цв'Ьту н морщнноватостп они такъ сильно походятъ на 
кору и такъ плотно прицепляются къ в'Ьтвямъ, что, покуда 
остаются въ noKoii, нхъ положительно HeBOSMoatno за- 
Mt.TUTb. Блнзк1й къ ннмъ впдъ О. concentricus, встр’Ьчаю- 
щ1йся только въП ара (Рага) на особенномъ впд^ дерева, 
походптъ на кору посл'Ьдпяго съ одинаковой точност1ю. 
Оба вида этихъ насЬкомыхъ отличаются особеннымъ 
пзобнл1емъ, п мы отсюда спокойно можемъ вывести за- 
ключен1е, что охрана, предоставляемая такиыъ стран- 
нымъ способомъ укрывания, составляетъ, по крайней 
Ы'Ьр^, одну, пзъ прпчинъ, способствующихъ благосостоя- 
н1ю расы.

Mnorie изъ впдовъ жужелицы-скакуна (Cicindela или 
tiger>beetle) могутъ служить прпы'Ьромъ такого способа 
охраны. Нашъ обыкновенный полевой скакунъ (Cicin- 
clela campestris) обыкновенно водится на поросшвхъ



травою песчаннхъ м'Ьстахъ и бываетъ окрашенъ въ ве
ликолепный зеленый ц в ^ т ъ ;  между Т’Ь м ъ  приморск1Й 
свакунъ (С. maritima), встрЬчающ1пся только на пе- 
счапихъ ыорсЕихъ берегахъ, бываетъ св’1;тлаго м’Ьдно- 
желтаго цвЬта, что д^лаетъ его почти ыезам^тнымъ для 
глаза. Огромное число видовъ, открытыхъ мною пз 
Малаискпхъ островахъ, пользуется подобною-же охра
ной. Прекрасиая Cicindek gloriosa, окраигенная въ очепь 
темный бархатисто-зеленый дв’Ьтъ, попадалась только 
на ыокрыхъ покрытыхъ липгаями камняхъ, въ русл'Ь 
горнаго потока, но и тутъ могла быть открыта только 
съ больпшмъ трудомъ. Обширный бурый впдъ с. heros 
былъ паходпмъ иреимуп1,ественно на засохшнхъ листь- 
яхъ по л^снымъ троппнкамъ; а одппъ вндъ, который 
попадался только на мокромъ пл'!! солончаковъ, им’Ьлъ 
Л0СНЯЩ1ЙСЯ оливковый ЦВ'ЬтЪ, до того сходный съ UBfi- 
томъ ила, что нас'Ькомое можно было отличить только 
при солнечномъ осв'Ьщенш, благодаря отбрасываемой пмъ 
Т’Ь п и . Тамъ, гд'Ь песчаный берегъ былъ коралловаго про- 
псхождеи1я и почти бЬлаго цв^та, я находнлъ очень 
бл'Ьдио окрашеппыхъ жужелпцъ-скакуновъ, тамъ же, 
гд-Ь этотъ берегъ былъ вулканическаз’о образовап1я и 
чернаго цв-Ьта, попадались непрем-Ьнио темные виды то
го-же самаго нас-Ькомаго,

На BocTOicii есть ыалеиьк1е жуки пзъ семейства ирп- 
щелковъ (Buprestidae), они вообще встречаются на сред
ней жилк-Ь листа, и патуралистъ часто колеблется при 
отбиран1п ихъ: до того сильно иоходятъ они на комки 
птичьяго помета. Кэрби и Спенсъ уиоминаютъ о ма- 
лепькошъ жук'Ь, карапузикЬ (Onthophilus sulcatus), нм^ю-



щемъ сходство съ сЬменемъ зонтпчпаго растен1я; дру
гой маленькш долгоноспкъ, подвергающ1йся сильнымъ 
и а п а д е н 1 я м ъ  со стороны хищныхъ жуковъ изъ рода бы- 
струхъ (Harpalus), оказывается совершенно одинаковаго 
цв'Ьта съ глинистой почвой, п замечено, что онъ въ 
особенно большомъ количесств^ попадается обыкновенно 
въ глпннстыхъ ямахъ. М-ръ Бэтсъ упоминаетъ о малень- 
комъ жук'Ь Chlamys pilula, котораго невозможно было 
отличить глазомъ отъ помета гусепицъ, между тЪмъ 
какъ Б'Ькоторыя пзъ щитоносокъ (Cassidae), благодаря 
своей гемисферпческой форм^Ь п жемчужно-золотистому 
цв-Ьту, походятъ на блестящ1я капли росы на листьяхъ.

Mnorie изъ нашихъ маленькихъ бурыхъ и крапчатыхъ 
долгопосиковъ, прп прпблпяген1и какого-нибудь предме
та, завертываются въ лпстъ, па которомъ сидятъ, д въ 
тояге время всопываютъ туда свои лапки и уснки, со
вершенно выполняющ1е собою пустоты, образуемыя для 
пхъ припят]я; такимъ образомъ, nacteoiroe получаетъ 
видъ простого, овальнаго буроватаго комочка, который 
положительно невозмолшо отличить отъ одинаково 
окрашенпыхъ камешковъ и земляныхъ шариковъ, среди 
которыхъ оно лежитъ неподвижно.

CpaBHCHie распред!?лен1я окраски у дневныхъ и ноч- 
иыхъ бабочекъ, съ этой точкп зр'Ьн1я, очень поучи
тельно. У первыхъ вся блестяш,ая пхъ окраска сосредо
точивается на верхней новерхностп всЬхъ четырехъ 
крыльевъ, тогда какъ нижняя поверхность почти всегда 
окрашена ум'Ьренно, и даже нередко бываетъ очень 
темна и мрачна; у ночиыхъ бабочекъ, наоборотъ, глав
ная ихъ окраска вообще сосредоточивается только на



задпихъ крыльяхъ, верхн 1Я  яге крылья окрашены б ъ  

тусклые, смурые цв'Ьта, нерЬдко похож1е на предметы 
изъ окружающей обстановки: такимъ образомъ зады1л 
крылья въ то время, когда насЬкомое остается въ по- 
Koi, бываютъ незам’Ьтпы. Такое расположеы1е цв'Ьтовъ 
сильно способствуетъ охран^Ь иасЬкомыхъ, потому что 
дневБЫ Я бабочки обыкновенно спдятъ съ поднятыми 
крыльями какъ будто для того, чтобы скрыть оиасныЛ 
блескъ верхней пхъ поверхностп. По всей вероятности, 
при достаточномъ паблюдешп привычекъ дневныхъ ба- 
бочекъ, мы напгли-бы, что нижняя поверхность ихъ 
крыльевъ очень часто бываетъ по^фажательною п слу
жить имъ средствомъ охраны. М-ръ Т. В. Вудъ (Т. W. 
Wood) указалъ на тотъ фактъ, что маленькая бабочка 
съ оранжевыми краями по вечераыъ часто сидитъ па зе- 
леныхъ и б’Ьлыхъ в'Ьнчпкахъ одного зонтпчваго расте- 
н1я, п что въ этомъ ея положен1и, красивая зеленая и 
б11лая раскраска на ея нижней поверхности до того 
сливается съ в'Ьнчиками, что замЬтить ее бываетъ чрез- 
вычайпо трудно. Темная окраска нижней стороны иашихъ 
бабочекъ навлиное очко, черепаховая чешуйка и красный 
адмиралъ, в'Ьроятно, соотв^тствуетъ подобиой-же ц’Ьли.

Въ южной AMepHKi есть два питереспыхъ вида бабо
чекъ, которые всегда распо.!гагаются на пняхъ деревьевъ 
(Gynecia dirce и Callizona acesta); нижняя поверхность 
крыльевъ этихъ бабочекъ представляетъ любоиы:тныя по
лоски п дотого испещрена, что еслн смотреть вкось, то 
видъ ея им'Ьетъ близкое сходство съ видоыъ борозд
чатой коры многпхъ родовъ деревьевъ. Но самый удиви
тельный и ыесома'Ьпныи нрпмЬръ охранительпаго сход



ства, когда-либо мною видЬнпый у бабочекъ, представля- 
ютъ собою обыкновенная индМ ская Kallima inachis е  

родстственпая ей малайская Eallima paralekta. Верхняя 
поверхность этихъ насЬкомыхъ р^зко бросается въ глА,- 
за и отличается красотой: они крупны и украшены широкой 
коймой велпкол'Ьпнаго оранжеваго цв'Ьта, по темно-голубо
му полю. Нижняя ихъ поверхность представляетъ такое 
разнообраз1е въ окраск'Ь, что пзъ пятидесяти экземпля- 
ро^в не найдется н двухъ вполн'Ь одинаковыхъ, но у каж- 
даго пзъ нпхъ замечаются Т'Ь или друг1е оттенки пепельиа- 
го пли бураго, НЛП охроваго цв^та, замечаемые на сгнпв- 
шихъ, засохшпхъ пли увядающихъ листьяхъ. Вершина 
верхпихъ крыльевъ заканчивается заостреннымъ кончи- 
комъ— формою, очень обыкновенною въ листьяхъ тро- 
ппческихъ кустарноковъ п деревьевъ; нижшя крылья 
такаш пмеютъ ввдъ короткаго, узкаго хвостнка. Между 
этиып двумя кончиками проходить темная кривая лп- 
н!я, точь-въ-точь похожая на середппную жилку листа, 
а отъ нея пдетъ по об1> стороны нисколько косвенныхъ 
лпн1й, папоминающихъ боковые прожилки листа. Эти 
полоски ясп'Ье видны на наружной части основашя крыль
евъ и на внутренней сторон'Ь по направленйо къ се- 
редине и вершин^; иптереспо вид'Ьть, какъ видоизм^- 
Henie обыкповенныхъ краевыхъ п поперечныхъ поло- 
сокъ этой группы приноровлено къ воспроизведешю 
разв'Ьтвлен1я жплокъ въ листе. Но въ уподоблен1п ба- 
бочекъ листьямъ есть еще бол^е замечательная сторона: 
на ихъ крыльяхъ листья представляются- на разныхъ 
степеняхъ увядашя, съ разнообразными прыш;амя и 
пятнышками отъ сырости, съ дырочками и, во мно-



гихъ случаяхъ, съ неправильно расположепными пыль
ными, темными точками, скученными въ плтна и кра
пины, который такъ сильно походятъ на разлпчныя по
роды мелкихъ грибковъ, развивающихся па сгпившихъ 
листьяхъ, что съ перваго взгляда такъ и кажется, буд
то самая бабочка покрыта иастоящимп грпбками.

Но п это сходство, какъ оно ни сильно, ириносило- 
бы мало пользы, еслп-бы самыя привычки нас'Ькомаго 
пе согласовались съ ниыъ. Если-бы дневная бабочка си- 
д'Ьла на листьяхъ или цв-Ьтахъ, если-бы она раскрыва
ла крылья и при этомъ выказывала верхнюю поверх
ность, еслп-бы она выставляла на-показъ свою головку 
и успкп н подергивала ими, какъ это д'Ьлаютъ мног1я 
друпя бабочки, то ихъ перерялшванхе принесло-бы не
много пользы; но аналог1я многихъ другихъ случаевъ 
уб'Ьждаетъ насъ, что привычки нас'Ькомыхъ еще бол'Ье 
помогаютъ пхъ обманчивой одежд1̂ . Намъ н^тъ надоб
ности ириб'Ьгать здЬсь къ какому-нибудь предположе- 
н1ю, нотоыу-что самому мп'Ь представился счастливый 
случай наблюдать десятки Kallima paralekta на Су
матра и ловить ыиогихъ изъ нахъ, и теперь я  могу 
поручиться за точность нпжепзложенныхъ подробностей. 
Эти бабочки посЬщаютъ cyxie лЪса и летаютъ очень бы
стро. Ихъ никогда не приходилось впд’Ьть сидящими на 
цв'Ьтк'Ь или зеленомъ лист'Ь, по пе одинъ разъ усколь
зали оп-Ь отъ глазъ, располагаясь гд'Ь-нпбудь на кустЬ 
или дерев'Ь, иокрытомъ засохшею листвой. Въ такихъ 
случаяХъ поиски за ними оказывались вообще напрас
ными; въ самомъ д'Ьл'Ь, пе усн'Ьешь подм'Ьтпть бабочку 
въ одной T04Kt, гд'Ь она укрылась, какъ она, часто со-



вс^мъ неожиданно, съ быстротою стрелы улетаетъ и 
опять изчезаетъ на разстоянш двадцати или пятидеся
ти я р д о Б Ъ  отъ прежняго М’Ьста. Разъ или д в а  приш
лось отыскать насЬкомое во время отдыха, п тогда 
только моя;но было вполн'Ь уб'Ьдиться, до какой степени 
простирается его сходстбо съ окружающими листьями. 
Оно спдитъ почти на вертикальной в'^тк^, съ плотно 
сдвинутыми тькиъ къ тылу крылышками, укрывающими 
его усики и головку, которые вставлены меа^ду ихъ 
основан1Яып, Маленьк1е хвостики заднлго 1фы,та прика
саются къ в’Ьтк'Ь п образуготъ точно черешокъ для 
листа, поддерживаемый на своемъ м-йстф клешнямп сред
ней пары тоненькихъ и незаы'Ьтныхъ ножекъ. Неправиль
ное очертан1е крыльевъ въ nepcneKTHBt представляется 
настоящимъ сморщеныымъ листкомъ. Такимъ образомъ 
велвчнЕа, цв'Ьтъ, форма, полоскн и привычки,—все это, 
взятое BM'bcT'fe, ироизводптъ такую перелицовку, кото
рую нельзя не признать безусловно совершенною; а на
сколько это слунштъ къ охрап'Ь нас^комаго,— достаточ
но доказывается обпл1емъ особей, которыя ею поль
зуются.

Иреподобнмп Джозефъ Гринъ (los. Greene) обра- 
тилъ внимаше на поразительную гармонию между осен- 
нимп и зимними окрасками крыльевъ у британскихъ 
яочныхъ бабочекъ н преобладающими въ природ’Ь 
въ эти времена года цветами. Такъ осенью въ при- 
род'Ь господствуютъ различные отт1;нки желтаго п бу- 
раго дв-Ьта, и Гринъ доказываетъ, что пзъ пятидесяти 
двухъ видовъ, летающихъ въ это время года, не мен'Ье 
сорока двухъ им-Ьготъ соответствующую окраску. Прп-



мерами ыогутъ служить: Orgyia antiqua, О. gonostigina, 
роды Xanthia, Glaea и Ennomos. Зимой преобладающи
ми цв-Ьтами бываютъ сЬрый и серебристый, п родъ Che- 
matobia и нисколько видовъ Hybernia, летающ1е въэто 
время года, бываютъ окрашены въ соотв^тствующ1е цв^>- 
та. Если-бы привычки нотаыхъ бабочекъ въ естествен- 
номъ с о с то я б1и были наблюдаемы съ большею тщатель 
ност1ю, т о , безъ coMHliHia, мы нашли-бы немало прпм'Ь- 
ровъ сиещальиаго охранительиаго сходства. Нисколько 
такихъ случаевъ было уже замечено. Agriopis apriiina, 
Acronycta psi и мио1чя друг1я иочиыя бабочки, которыд 
въ течеп1е дня сидятъ на северной сторои'Ь древесныхъ 
пней, съ трудомъ могутъ быть отличены отъ сбрыхъ п 
зеленыхъ лишаевъ, покрывающихъ эти пиа. Ночиая ба
бочка— дуболистпый шелкопрядъ (Lappet, Gastropaclia 
querci) очень иоходотъ какъ по формЬ, такъ п по цвЬ- 
ту на бурый сухой листъ; а хорошо известная ночная 
бабочка, махровка находясь иъ состоян1н иокоя, бываетъ 
похожа на надломанный конецъ покрытой лишаемъ 
BiiTBH. Ш котория маленьшя ночныя бабочки чрез
вычайно походятъ на птпчш пометъ, оставшшся на 
листьяхъ; по этому поводу, м-ръ А. Спдвикъ (А. 
Sidgwick), въ заиискй, читаннон пмъ въ собраши 
естественно-историческаго обш,ества Регб1пскоп шко
лы, сообщаетъ следующее оригинальное наблюден1е: 
„не одииъ разъ мн'Ь самому случалось принимать 
СШх compressa, маленькую б'Ьлую и С'Ьрую ночаую 
бабочку, за комокъ птичьяго помета, упавшаго на 
листъ, и наоборотъ— пометь за ночную бабочку. Вгуо- 
phila Glandifera и Perla представляютъ точное сходство



сь известковыми ст'ЬнамЕг, на которыхъ osib обыкно- 
вевно сидятъ; и не дальше йакъ иын'Ьшнимъ л'Ьтомъ, я 
пм^лъ удовольств1е и'Ьскоько времени наблюдать въШ вей- 
iiapin одну изъ ночныхъ бабочекъ, вероятно, изъ поро
ды Larentia tripunctaria; эта бабочка порхала н-Ькоторое 
время около меня очеиь близко, п зат^мъ, когда усЬлась 
н а  каменную ст’Ьну, до того слилась съ нею по своей 
окраск’Ь, что сд'Ьлалась совершенно невидимой па разстоя- 
нш н'Ьсколышхъ шаговъ“. В'Ьроятно, существуетъ мас
са подобиыхъ сходствъ, но такъ какъ наблюденхе мно- 
г п х ъ  впдовъ на М 'Ь с т а х ъ  ихъ естественнаго покоя пред- 
ставляетъ немало гатруднен1п, то эти сходства и не 
могли быть открыты. Гусеницы также пользуются по- 
добпаго рода охраной. Мног1я пзъ нпхъ въ точности 
цоходятъ по цв'Ьту на листья, которыми он-Ь питаются; 
друпя походятъ на небодьш1е сучки бураго цв'Ьта, а 
мног1я бываютъ съ такими странными полосками и бу
горками, что, когда находятся безъ движен1я, могутъ съ 
трудомъ быть приняты за живыя существа. М-ръ Андрыо 
Мёррэй (Andrew Murray) замЬтялъ, что основной цв^тъ 
л и ч и н к и  ночной бабочки,'павлина (Saturnia pavonia minor), 
значительно подходитъ иодъ цв'Ьтъ молодыхъ почекъ ве
реска, которыми она питается, а розовыя пятна, кото- 
рымп она украшена, соотв-Ьтствуготъ дв-Ьтканъ и цв^точ- 
Б ы м ъ  почкамъ того-же самаго растен1я.

Ц'Ьлий отрядъ прямокрылыхъ (Orthoptera) — кузне
чики, стрекозы, сверчки п друг1я находятъ себ'Ь охра
ну въ томъ, что пхъ окраска гармоннруетъ съ цвЬтомъ 
растен1й НЛП почвы, па которой они живутъ, и ни одна 
изъ другихъ группъ не представляетъ такихъ порази-



тельныхъ примЪровъ спещальнаго сходства. Большин
ство тропическихъ богомолокъ (Mantidae) и кузиечико- 
выхъ (Locustidae), пм'Ьютъ совершенио одпнаковую OKpacKj 
съ листьямп, на которыхъ OHi обыкновенно отдыхают'^ 
и въ добавокъ у многихъ нзъ нихъ прожилан на крыдь 
яхъ впдоизм'Ьнены точь-въ-точь такъ, какъ нроашлк 
листа. Эта подражательность доходнтъ до возможн 
бол-Ье высокой степени совершенства въ чудесном 
род^ Phyllium, „ходячемъ листк'Ь", у котораго п 
только крылья являются совершеннымъ воспропзведе 
н1еыъ листьевъ до мельчайшихъ ихъ подробностей, ж 
даже грудь п ножкп оказываются плоскими, расши 
репными и лпстовиднымп, такъ что, когда жпвое на 
ciKOMoe сидитъ среди листвы, которою оно питается, т( 
при самоыъ тщательномъ наблюден1и часто нельзя бы- 
ваетъ отличить животное отъ растеи1я.

Ц'Ьлое семейство Phasmidae пли пугадъ, къ которому 
относится п это насЬкомое, оказывается въ большей 
или меньшей степени нодражательныыъ, и огромное 
число его видовъ названо „ходячими сучками" всл-Ьд- 
CTBie дпковипнаго нхъ сходства съ сучьями и ветвями. 
Ш которыл нзъ этпхъ нас'Ькомыхъ бываютъ длиною въ 
футъ п толщиною въ паледъ, а вся ихъ оараска, фор
ма, морщиноватость, устройство головы, ножекъ н уси- 
ковъ Д'йлаютъ ихъ совершенно похожими на высохш1е 
сучья. Он^ свободно висятъ въ Л'Ьсу вокругъ кустовъ 
и им^готъ странную привычку несимметрично вытягивать 
своп ножки, какъ-будто для того, чтобы произвестп 
болЬе полный обмапъ. Одно пзъ этихъ нас'Ькомыхъ, до- 
бытыхъ мною на остров^Ь Борнео, Ceroxylus laceratus,—



было все покрыто листовидными наростами св^тлаго олив- 
!ково-зеленаго цв4 та, тааъ что, какъ двЬ каплп воды, 
походило на сучокъ, nopociuin ползучимъ ыхомъ (jun- 
germannia). Дайякъ (Dyak), npnnecuiifi ын'Ь это насЬкомое, 
ув'Ьрялъ меня, что оно поросло все мхомъ, хотя еще и 
живо,— и только посл-Ь самаго кропотливаго изсл'Ьдова- 
шя я  могъ уб'Ьдиться, что тутъ д ’Ьло совс'Ьмъ другаго 
рода.

Прнведенныхъ прим'Ьровъ, по нашему мн^шю, впол- 
и'Ь достаточно для того, чтобы доказать, какое важное 
3ua4enie им-Ьготъ отд'Ьльныя частности формы и окрас- 
вп у жпвотныхъ, н какъ часто самое существован1е по- 
зл^дппхъ оказывается въ завпсимостп отъ возможности, 
при помощи этихъ средствъ, укрыть себя отъ глазъ 
врага. Такой способъ охраны встречается, повпдимому, 
10 вс^хъ классахъ и отрядахъ, такъ-какъ онъ былъ 
1ам1,чаемъ повсюду, гд'Ь только была возможность до- 
)ыть достаточно подробныя cB^fleHifl изъ HCTopiu 
кпзнн жпвотныхъ. Онъ бываетъ разныхъ степеней, 
1ачпная съ полнаго отсутств1я бросаюп1;ейся въ г л а -  

!а окраски пли съ общей гармон1И съ преобладающи- 
ш цистами окружающпхъ предметовъ природы н кончая 
ходствомъ съ неорганическими или растительными т^ - 
[амп, сходствомъ, доведенпымъ до такпхъ ыельчайшихъ 
юдробностей, что оно осуществляетъ собою талисманъ 
юлшебныхъ сказокъ и даегъ своему обладателю воз- 
южность Д 'Ь л а т ь с я  невидимкой.



Т е о п я  о х р а н п т е л ь н а г о  о к р а ш и в а н ь я .

Теперь попытаемся показать наиболее вероятный спо- 
собъ происхожден1я этихъ удпвптельныхъ сходствъ. Об
ращаясь къ высшимъ животнымъ, остановимъ внпман1е 
натомъ зам^чательномъ факт'Ь, что б-блая окраска р^Ьдко 
бнваетъ у млекопптающихъ и у птицъ ум’Ьреннаго п 
тродическаго пояса, лсивущпхъ въ дикомъ состоян1и. Въ 
Европ-Ь н’Ьтъ пп одной б^лой сухопутной птицы илп 
б’Ьлаго четвероногаго, за исключен1емъ немногпхъ арк- 
тическпхъ или альп1пскихъ видовъ, которымъ охрани
тельною окраскою служитъ б^}лый цвЬтъ, А все-таки у 
многпхъ этихъ животныхъ н^тъ, кажется, врожденной 
наклонности взбегать б^лаго цв’Ьта, такъ какъ стоитъ 
только обратить ихъвъ домашнихъ животныхъ,—и между 
ними являются б'Ьлыя равновидности, которыя, кажется, 
ноживаютъ себ-Ь такъ-же благополучно, какъ и остальныя. 
У насъ есть бЬлыя мышп и крысы, б'Ьлыя кошки, ло
шади, собакп п б^)лый рогатый скотъ, б'Ьлыя куры, б'Ь- 
лые голуби, инд'Ьйкн и утки п, наконецъ, б'Ьлые кро
лики. Н^которня изъ этихъ лшвотныхъ были одомаш
нены уже съ очень давнпхъ иоръ, друпя же—только 
нисколько стол'Ьтш тому назадъ; но почти во вс'Ьхъ 
т ^ ъ  случаяхъ, гдЬ происходило полное нрирученхе Л1П- 
вотнаго, нарождаются пестрыя и б'Ьлыя разновидности, 
которыя стаиовятся за т4 мъ постоянными.

Что животпыя, находящ1яся въ дпкомъ состояши, про- 
взводятъ по временамъ бЬлыя разновидности,— это так
же хорошо нзв'Ьстнып фактъ. Иногда случайно прихо



дится вид'Ьть б'Ьлаго цв14та дроздовъ, воронъ н сквор- 
цовъ, слоповъ, ланей, тигропъ, зайдепъ, кротовъ и ино- 
гихъ другихъ жпвотных'ь; но чтобы отъ пнхъ про
исходила постолнпал бЬлая раса,— этого никогда не бы- 
ваетъ. Предполагать, б\^дто нормально окрашенные про- 
лзводптелп въ cocTOjmiu одомашненш чаще даютъ отъ 
себя бЬлое потомство, чЬгъ въ состояшп дпкости,— за 
неим'Ьп1емъ с т а т и с т п ч е с к и х ъ  д а н н ы х ъ ,  и'Ьтъ никакого 
основаи1Я , TiiMb бол Ье, что факты могутъ быть объяснены 
я безъ этого. Но если въ самоыъ Д'Ьл'!’. oKpacita жпвот- 
й ы х ъ ,—какъ мы это внд'Ьли въ разлпчыыхъ приведен- 
пглхъ нами н р н м Ь р а х ъ ,— слулштъ для укрытия и  охране- 
н1я н х ъ ,  то б'Ьлглй плн всяк1й другой бросающ1нся въ глаза 
л,в11тъ долженъ быть онаснымъ цв'1п'омъ н, въ большей 
части случаевъ, должепъ сокран1,ать жпзыь жнвотныхъ. 
Б' .̂лын кроликъ могъ-бы cKopte, ч^мъ сЬрын, сд'Ьлать- 
ся добычею ястреба или кобуза, а бЬлый кротъ пли но
левая мынть не былп-бы въ состоянп! долгое время ус
кользать отъ бдительности совы. Точно также всякое 
уклонен1е отъ цв'Ьтовъ, наиболее нригодныхъ къ укры- 
riio нлотояднаго жовотнаго, значительно затрудннло-бы 
№1 пего преслЬдоваи1е добычи, ноставнло-бы его въ 
зевыгодное ноложен1е между его собратьями, а въ скуд- 
юе время, но всей вероятности, нривело-бы его къ го- 
юднон смерти. Наоборотъ, если pacnpocTpaseuie живот- 
laro изъ ум'Ьреннаго иояса пдетъ въ арктическ1й, то 
^слов1я цзм’1шяются. Бтечвнш значительной части года,
I именно въ то время, когда настуиаетъ л:есгокая борь
ба пзъ-за суш;ествован1я, — бЬлий двЬтъ является нре- 
:>бладающимъ въ прпрод'Ь, а цвЬта темные становятся
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иаибол^1е зам-Ьтными. Теперь вигода будетъ на сторон^ 
б'Ьлыхъ разновидпостеи; нмъ будетъ возможно избегнуть 
своихъ враговъ и обезпечпть себя относительно корма, 
тогда-какъ темнодв'Ьтные ьхъ собратья будутъ съ'Ьдены 
или-я;е иогибиутъ съ голоду. А такъ какъ, по устано
вившемуся въ прнрод^Ь правилу, „подобное производить 
себ-Ь подобное", то бктая раса упрочится навсегда, а 
темныя разновидности если и появятся случайно, скоро 
вымрутъ всл'Ьдств1е иедостаточиаго прпспособлен1я пхъ 
къ окружающимъ услов1ямъ. Бъ каждомъ изъ прпведен- 
ныхъ случаевъ останутся въ живглхъ лсивотныя, панбо- 
л'Ье п о д х о д я щ 1Я къ ыЬстной обстановк'Ь, наиболее 
узкивчивыя и освончпвыя; такимъ образо1МЪ случайно про- 
изойдетъ раса, нриспособлепиая къ услов1ямъ, въ кото- 
рыхъ она живетъ.

Мы пм^емъ зд'Ьсь наглядное указан!е того прос
того и дМстпительнаго способа, которымъ животныя 
приводятся въ соглас1с съ остальною природой. То не
значительное количество изм'Ьпчпвостп во всякомъ видf>, 
которое мы нер'Ьдко счптаемъ ч1шъ-то случайнымъ 
или неиормальннмъ, или до того нччтожиыыъ, что 
едва удостопваелъ своего внимап1Я,— служитъ одеакоже 
ocHOBauieiib для вс^хъ т11хъ удивительиыхъ и полнихъ 
rapMOniu сходствъ, котормя нграготъ такую валшуюроль 
въ эконом1и природы. Въ колпчественномъ oTuomeBin 
uSMiueHie оказывается вооб]П,е очень незначительныыъ; 
но это и необходимо, потому что перем'Ьна во вн'Ьшнихъ 
услов1яхъ, которымъ подвержено животное, вообще идетъ 
очень медленпо и съ перемеласами. При быстромъ со- 
вершеы1п этнхъ перем'Ьнъ, въ результат^ часто оказы-



г.алось BHMHpauie видовъ; но, вообще говоря, клнмати- 
qecKifl и геологическхя иеремЬиы проасходятъ медленно, 
м иезначнтельиыхъ, но постояпныхъ измЬнешц въ цв'Ь- 
И , форм'Ь U строен1П всЬхъ животпыхъ было доста
точно для того, чтоби особи прпспособвлнсь къ этамъ 
иерем'Ьиаыъ и сделались родоначальниками повыхъ, видо- 
нзм'Ьненнихъ расъ. Быстрое размножение, безостановоч- 
1шя легк1я изм'Ьиеп1я и переживаш’е наибол’Ье освой- 
’гивыхъ особей — вотъ законы, в-Ьчио содерл1ащ1е орга- 
ипчесши Mip'b въ гармон1и съ неорганическимъ м1ромъ п 
съ самимъ собою. Это гЬ  законы, которымъ, по нашему 
MH’feuiio, обязаны своимъ пропсхождео1ел1ъ какъ всЬ, уже 
упомянутые нами, случаи охраиительнаго сходства, такъ 
II Т'Ь еще бол'Ье интересные факты, па которые мы впо- 
сл11дств1п еще имЬемъ указать иашимъ читателямъ.

Не сл’Ьдуетъ упускать нзъ виду, что болЬе удивитель
ные примеры cyщecтвoвaпiя ые только общаго, по сие- 
11,1альнаго у п о д о б л еп 1 Я  (напр, въ ходячемъ листк’Ь, мши- 
сгомъ листокрыл'Ь (pliasma) и листокрыл он бабочк'Ь) ува* 
зываютъ на так1е HeMuorie случаи, когда процессъ 
вн д ои зм 'Ь п ен 1Я  совершался лъ продолжение безчисленна- 
го ряда покол^и1Й. Bcfe они встречаются у троииковъ, 
гд'Ь услов1я сущестпо»ап1Я въ высшей степени благо- 
(1р1ятны, а Ел;1иатическ]Я iiepeM'biiu, въ течен1е иродод- 
жптельныхъ иер1одовъ времени, были едва ощутимы. Въ 
большей части изъ нихъ совершенство присиособлен1я, 
замечаемое нами въ настоящее время, должно было Hj>o- 

пзойтн отъ благо(ф1Ятныхъ измЪиен1й какъ въ цв11т1;, 
форы'Ь и cTpoeuin, такъ н въ инстннктЬ, или наклон- 
иостяхъ. ЦвЬтъ, форма, строен1е и инстинктъ, какъ
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известно, подвержены перем^шамъ, и благ0ир1ятныя пз~ 
м'Ьнешя, если опн не сопровождались другими цебла- 
ronpiflTHMMH, бе;]ъ сомпЬн1я, сохранялись дол'Ье. Но въ од
но время небольшой uiar'L могъ быть сд'Ьлаиъ въ этомъ, 
а въ другое-—въ другомъ паправлеи1п; перемена въ усло- 
в1яхъ могла иногда д'Ьлать безполеянымъ то, что стоило 
дЪлыхъ в'Ьковъ; значительиыя п внезапныя физнчесши 
перем'Ьиы часто могли быть причиною вшмиракхя раем 
какъ-разъ въ то время, когда она приближалась къ 
своему совершенству, п сотня иов-Ьдомихъ намъ ире- 
пятств1й могла задерживать прогресивиое движеп1е еъ 
совершенному приспособлегпю. Бъ виду этого мы едва-ли 
ыожемъ удивляться тому, что виол1г11 успешный резулъ- 
татъ, усматриваемый въ обнл1п п обширномъ распростра- 
нен1и пользующихся указанною охраною суп;ествъ, до- 
стигнутъ въ такомъ пебодьтомъ числ'Ь случаевъ.

В0 3 РАЖЕН1Е, что  ЦВФТНОСТЬ, КАКЪ ОПАСНЫЙ ПГИ- 
ЗНАКЪ, НЕ ДОЛЖНА-ВЫ СУЩЕСТВОВАТЬ ВЪ ПРИРОДТ;.

Тутъ кстати также будетъ отв’Ьтить на одно возра- 
жен1е, которое, безъ сомн-Ьн1я, представится ыногимъ 
чптателямъ, — именно: если охрана приносптъ таку»» 
пользу вс'Ьмъ жпвотнымъ п такъ легко совершаетсл 
путемъ изм1;нен1я и нереживан1я наибол ее освойчовых'ь 
особей, то къкъ-же ыоглп-бы существовать на св’ЬтЬ 
жнвотныя, окрашенния въ слишкомъ зам'Ьтиые дв'1;- 
та. Какимъ лее образомъ, —  спросятъ, быть можеи., 
читатели,—^обълснимъ мы блестяпце цв'Ьта птицъ, яркую



окраску зм’Ьй и роскошные цв’Ьта насЬкомыхъ—явления, 
повсюду встр'Ьча10щ1яся въ большомъ количеств'Ь? По 
нашему мн’Ьб 1ю, необходимо заран-Ье дать обстоятельный 
отв^гь на этотъ вопросъ, для того, чтобы намъ бглть 
готовыми къ уразум'Ьиш явлеи1й „уподоблен1я“, истол- 
KOBaoie и объяснен1е которыхъ составляетъ спед]‘альную 
задачу настоя1л;ей статьи.

При самомъ легкомъ наблюденхи жизни жпвотныхъ 
легко заметить, что, для нзб'Ьжашя враговъ п  для n p i -  

о б р 'Ь т е и 1Я корму, они пользуются безчяслеииыми способа
ми и что разнообразныя пхъ привычки н инстинкты во 
вс'Ьхъ случаяхъ приспособлены къ услов1лмъ пхъ суще- 
ствован1я. Дикобразъ и ежъ обладаютъ оборонитель- 
нымъ ианцыремъ, заш,ип;ающиыъ ихъ отъ нападен1й 
большинства жпвотныхъ, Черепах'Ь не вредятъ бросаю- 
гщеея въ глаза дв'Ьта ея раковины, потому что, въ боль- 
шинств'Ь случаевъ, эта раковина слуаштъ для нея дей
ствительною охраною. Скунксгя сЁверной Америки на- 
ходятъ свое cnaceuie въ способиостп испускать невыно- 
снмо-зловонпый запахъ, а бобръ—-въ своихъ водныхъ 
аривычкахъ и прочно ностроенномъ дшлищ-Ь. Въ нЪ- 
которихъ случаяхъ главная опасность угроясаетъ живот
ному только въ одинъ особенный нер1одъ его жизни, но 
если въ этомъ сдуча'Ь онобываетъ ч'Ьмъ-нибудь обереже
но, то его числениость легко можетъ сохраниться. Такъ 
бываетъ со многими птицами, яйца и итеицы которыхъ 
особенно сильно подвергаются опасности, и въ coof'- 
B^TCTBie тому мы находимъ д'Ьлый рядъ интересныхъ 
М'Ьръ, нринимаемыхъ для ихъ з а щ и т ы . Мы встр'Ьчаемъ 
гнезда, заботливо укрытыя, CBirnHBaromiiacH надъ во



дою съ тонкихъ 0[10ыечи0стей травы пли сучьевъ, или- 
же устроегшыя въ дуил'Ь дерева съ очень малепькпмт 
отвершеыъ. Если эти предосторожности бываютъ уи- 
П'Ьшвы, то особей разведется больше, чЬыъ сколько 
Бхъ можетъ налти себ-Ь врокорылее1е въ течеп1е на
именее благопр1ятнтахъ временъ года; пзъ нихъ из- 
в'Ьстному чпслу бол'Ьзыенныхъ и поопытныхъ птепцовч, 
придется иасть жертвою враговъ раси, п такнмъ обра- 
зомъ для бол^е спльныхъ и здоровыхъ особей не по
требуется другой охраны, какъ ихъ сила н проворство, 
Въ этпхъ случаяхъ пнстиикты, нaпбoл^^e благопр1ят- 
ствующ1е произведе11{ю и вырощехпю потомства, полу- 
чаютъ громадное значеы1е, а персжпвап1е наиболее 
уживчивыхъ особей будетъ служить к,ъ сохранен]'ю и 
развпт1ю этнхъ ипстннктовъ: въ толсе время другй' 
иричпны, клонящ1яся къ впдоизм'Ьпепш цв^та и раз- 
ныхъ отм'Ьтпнъ, будутъ продолжать действовать почти 
безирепятствеино.

На насЬкомыхъ, быть можетъ, памъ удобн'Ье всего 
изучить разиообразныя средства, которыя служатъ кх 
ихъ ващитЬ или укрыт1ю. Одно пзъ употреблеп1Й фосфо- 
ресценщи, свойствеиыой миогвмъ насЬкомымъ, состоитъ, 
вероятно, въ устрашенш ихъ враговъ; такъ, но сло- 
вамъ Кэрби и Спэиса, было замечено, какъ жужелиц.м 
(ground-beetle, Carabus) все кружилась около испускавшей 
светъ стоножки, какъ-будто боясь напасть на нее. Без- 
^сленное множество насЬкомыхъ обладаетъ жаломъ, а 
некоторые лишенные жала муравьи изъ рода иглистыхъ 
(Polyrachis) вооружены кр^нкими и острыми колючками на 
спинЬ, которыя должны предохранять ихъ отъ миожв'



€тва бол1ю ыелкихъ насЬкомоядныхъ итицъ. У многпхъ 
жукоиъ взъ семейства слониковыхъ (Curculionidae) над- 
крыл1я и друг1л наружныл части иредставляютъ чрезвы
чайную твердость; пхъ иельзл иначе наколоть на булав
ку, какъ напередъ иросверливши для нея отверзт1е; в'Ь- 
роя'гно, охрана насЬкомаго и состоитъ въ этой чрезвы
чайной тиердост». Большое число насЬкомыхъ прячет
ся въ лепестки цвЬтовъ или зал^заетъ въ трещины 
коры и стнола деревъ; наконецъ, обшпрныя группы и 
даже ц'Ьдне отряди I I м t л o т ъ  бол'Ье е л и  меп'Ье р'Ьзк1й 
я веир1ятнып запахъ и вкусъ, которыиъ они или по
стоянно обдадаготъ пли могуть пользоваться по жеда- 
H1I0. Положеи1е тЬла н'Ькоторихъ нас^комыхъ также слу- 
житъ имъ охраною; такъ иаирнмЬръ, т!ривычкау безвред- 
дыхъ хвостовертокъ (rove-beetles, Staphylindidae) обра- 
!цать свой хвостъ кверху, безъ сомнЬи1я, нобуждаетъ 
другихъ лшвотныхъ (не говоря уже о д'Ьгяхъ)—думать, 
что эти пас'Ькомыя шогутъ ужалить. Интереспое поло- 
жеше, принимаемое гусеницами бражника (Sphinx), веро
ятно, служитъ также средствомъ ох1>аны для этого насЬ- 
1С0маг0, все-равно-какъ и щупальца кровяио-краспаго цв'Ь- 
га, которыя могутъ внезаипо выпускать съ своей шеи гу- 
сеинцы вс'Ьхъ насгоящихъ ласточкохвостыхъ бабочекъ.

У такихъ-то груанъ, въ значительной степени обла- 
дающихъ н'Ькоторыми изъ этпхъ разнообразиыхъ спосо- 
бовъ охраны, и находимъ мы наибольшую сумму броса
ющейся въ глаза окраски или, по крайней м'ЬрЬ, нол- 
н'Ьйшее oTCVTCTBie служаи1,аго къ охран'Ь уподобления. 
Обладающ1я жаюмъ перепончатокрылыя (Hymenoptera), 
осы, ичелы и шершпп, бываютъ вообще очень пышными



и блестящими насекомыми, и еще не бмло заявлен{ 
ни одного случая, гд^-бы какое-нибудь пзъ этихъ на- 
с'Ькомыхъ походило, по своей окраск'Ь, на растительно( 
или неорганическое вещество. Блестя нки (Chrysididae, 
или золотил осы обладаютъ, взам'Ьнъ отсутствующей j 
нихъ способности л:алпть, сиособностыо свертываться въ 
тарикъ, который, по твердости н лоску, мало ч^мх 
уступаетъ настоящему металическому шарику, — и вс’Ь 
эти нас'Ькомыя одЬты въ самые роскошпые цв'Ьта. Ц-Ь- 
лый отрядъ полужесткокрылыхъ (Hemiptera),—къ кото
рому относятся клопы,—йспускаетъ сильный запахъ, и 
довольно значительная часть этпхъ насЬкомыхъ окра
шена въ ярк1е п бросающ1еся въ глаза цв'Ьта. Божьи 
коровки (Coccinellidae) п сродные съ ними гриболштели*- 
благовидки (Euniorphidae) нер’Ьдко бываютъ испещрены, 
словно на-ноказъ, блестящпмн крапинками; но какъ тЬ, 
такъ и друг1я могутъ испускать лшдкость очень uenpi- 
ятнаго свойства, а потому они, нав'Ьриое, возбулгдаютъ 
отвращен1е въ н'Ькоторыхъ птпцахъ и, вЬроятно, ни од
на изъ посд1}дпихъ никогда не станетъ 4 сть нхъ.

Обишрное семейство жужелпцъ (ground-beetles, Сага- 
bidae) почти псе обладаетъ непр1ятнымъ, а н^кото- 
рыя изъ нпхъ даже очень пронзительнымъ запахомъ; 
кромЬ того, такъ называемые бомбардиры имЬютъ осо- 
бенную способность выпускать изъ себя струю очень 
летучей жидкости, похожей на смрадъ гари и сопро
вождаемой явственнымъ трескомъ со взрывомъ. Веро
ятно, нас'Ькомыя эти потому и не им^готъ болЬе яркой 
окраски, что они по большей части ночиыя и хищ- 
дыя; но они замечательны по своимъ блестящимъ ме-



талическимъ цвЬтамъ или темно-красныаъ пятнамъ (если 
ие бнваютъ сопсЬмъ черны), и потому бываютъ очень 
нам'Ьтиы днемъ, когда дурной вхъ запахъ и вкусъ гонитъ 
прочь 0’1'ъ нйхъ пас'Ькоыоядимхъ животиыхъ, но до- 
вольно незамК’/гцц во время ночи, когда для нпхъ важ
но, чтоби нхъ добыча не прнмЬтила ихъ близости.

В'Ьроятио, въ HliKOTopiJXb случаяхъ то, что съ пер- 
ваго  раза казалось-бы источпикомъ опасности для сво
его обладателя, на самомъ дЬл'Ь можетъ служить сред- 
ствомъ къ его oxpaafe. Мног1я пышния и отлнчающ!- 
яся слабым'ь нолетомъ бабочкн обладаютъ очень боль- 
пшмъ объемомъ крыльевъ, HanpHirfepb великол'Ьиные 
голубые мотыльки бразильскнхъ л'Ьсовъ (Morphos) и 
крупные восточные мотыльки; не смотря на то, груп
пы эти оказываются довольно многочисленными. Но 
случалось, что нойманные образчики этнхъ бабочекъ не* 
Р 'Ьдко оказывались съ продыравленнымн или поломан- 
иыми крылышками, какъ-будто онЬ были схвачены пти
цами, но уси'Ьли отъ нихъ увернуться; между т^мъ 
будь эти крылья гораздо меньшей величины соразм'Ьр- 
но съ самыыъ тЬлом'ь, — въ такомъ случа’Ь, вьроятног 
насекомое чаще подвергалось бы ударамъ или пораие- 
Н1Ю въ живую часть. Такимъ образомъ увеличенный 
разм'Ьръ крыльевъ долженъ былъ косвенно послужить 
къ благосостоян1ю бабочки.

Въ другихъ случаяхъ впдъ обнаруживаетъ такую 
большую способность къ размпожен1ю, что, не смотря 
на огромныя цифры насЬкомыхъ, истребляемыхъ въ пе- 
р1одъ ихъ зрелости, онъ всегда им^етъ всЬ средства 
яъ продолжеи1ю своей расы. Къ этой категор1и отно-



чзятся мпопя изъ илодоядыихъ мухъ, комары, муравьи, 
пальмовые долгоносики и кузнечики. Ц'Ьлое семейство 
Cetoniadae, пли хрущи-броизовки (rose chafers), въ ко- 
торомъ такъ много ярко-окрашвниыхъ видовъ, сиасает- 
ся отъ пападен1й, вЬроятио, благодаря сочетаы1[о харак- 
терныхъ призиаковъ. Они летаюгъ очень быстро, опи
сывая зпгзагп пли волнообразныя лии1п; во время отдыха 
они прячутся или въ в'Ьичикахъ цвЬтовъ, или въ гнилыхъ 
деревьяхъ, или-же зал'Ъзаютъ въ трещины и дупла де- 
ревьевъ; притомъ они вообще одЬты въ очень твердую 
и лоснящуюся броню, U0 милости которой становятся 
несъ'Ьдомымп для такихъ нтидъ, которыя ыогли-бы до
вить ихъ. Причины, ведуния къ ра:звпт1ю цветности, 
зд'Ьсь могли действовать, не встречая никакого препят
ствия, всл'Ьдств1е чего мы видпмъ богатое разнообраз1е 
насЬкомыхъ, отличающихся роскошью окраски.

Такимъ образомъ изъ нриведениыхъ ирнмЬровъ, не 
смотря на значительное несовершенство нашихъ св-Ьд-Ь- 
Н1п объ ucTopifl Л1ИЗНИ животнихъ, мы можемъ вид'Ьть, 
какъ многочисленны разнообразные способы, нри помощи 
которыхъ животныя нр1об])'Ьтаютъ охрану отъ враговъ 
или могутъ укрываться отъ своей добычи. Ш>которые изъ 
этихъ сиособовъ оказываются до того полными и д-Ьй- 
ствительными, что отв^чаготъ всЬмъ потребностямь ра
сы и сиособствуютъ возможно-обишрн'Ьйишму ея разсе- 
лен1ю. Про так'шъ иоложен1п Д 'Ь л а ,— само собою разу
меется, — не могло-бы быть ни малейшей пользы, ес- 
ли-бы видонзменеп1е окраски представляло еще новую 
охрану, все равно какъ и развит!е самыхъ блестя- 
щихъ цв^тоБъ не можетъ повлечь за собою вредныхъ



посл'йдств1Й для вида. Что касается н-Ькоторыхъ зако- 
новъ, опред'Ьляющахъ развит1е цветности,— то о нихъ 
теперь-же кое-что можетъ бить сказано. Пока намъ 
нужно только показать, что укрит1е при помощи тем- 
ныхъ иди подраждтельыыхъ цвЬтовъ составляетъ толь
ко одиит. нзъ одень многихъ способовъ, ири помо
щи которыхъ л{ивотныя сохранлютъ свое существова- 
aie; и, сд'Ьлавши это, мы уже приготовлены: къ разсмо- 
rp^Hiro явлен1й такъ-называемаго „уподоблеи1я“ (mimi
cry). Не м'Ьшаетъ, однакожъ, замЬтнть, что это слово 
употребляется зд^сь не въ смыслй произвольнаго под- 
ражан1я, но въ смнсл'Ь особеынаго рода сходства,— сход- 
!тва не во внутреннемъ CTpoeuiii, а въ нарз^жномъ вн- 
tb,— сходства въ т-Ьхъ только частяхъ, котория бро~ 
:аются въ глаза,—сходства обмаичиваго. Но такого ро- 
ta сходство нроизводитъ такое-л№ Д'Ьйств1е, какъ и про- 
[зводьиое подражан1е; а такъ-какъ у насъ н'Ьтъ другого 
лова, выражающаго требуемое зиачен10, то слово „унодоб- 
enie“ (mimicry),—когда уиотребялъ его М-ръ Бэтсъ,— 
ему первому приходилось объяснять эти факты)—по* 
ело-было къ и-1;которымъ цeдopaзyы^luiямъ; но ташя не- 
opasyMtHifl становятся излишними, если помнить, что 
ашя слова, какъ „уподоблен1е“ я „подражаы1е“, упо- 
ребляются въ переносномъ значеп1и и выражаютъ со- 
ою то чнсто-вн'Ьшнее сходство, благодаря которому 
редметн, несходные но своему строевою, по ошибк11 
рипимаются одинъ за другой.



У п о д о б л е н ]  е.

Съ давияго уже времени эитомологамъ било озв^Ьстно, 
что nijKOTopHH иасЬкомыя по нару:к!юму воду выказы- 
ваютъ странное сходство сь другими ыасЬкомымо, ко
торый принадлежать къ особымъ родамъ, ceM eiicT B ajfb  

или даже отрлдамъ и съ которыми у нпхъ пЬтъ ни
какого д-Ьпствительнаго родства. Этотъ фактъ, одиако- 
жс, обыкновенпо былъ, повидииозгу, ирпзнаваеиъ завися- 
щимъ отъ какого-то неизв'Ьстяаго закона „ана10г1и“— 
какой-то „системы природы", пли „всеобщаго плана", 
который руководилъ Творцомь прп иредначертап1п ми- 
р1адъ формъ нас'ЬкоыыхТ) и разгадать который н ^ т ъ  н и 

к а к о й  надежды. Только въ одномъ, иовпдимому, слу
чай это сходство было признаваемо полезиыыъ и пред
назначен и ымъ, иакъ средство, д.1я достнжен1я опре- 
Д 'Ь л ев и о й  и иоиятиоп цЪлн. Муха изъ рода Volucella 
пронпкаютъ въ ульи ичелъ и кладутъ тамъ свои яй
ца; такпмъ образоыъ личпнкп ихъ могутъ питаться ли
чинками и ч е л ъ , и каждая изъ этпхъ мухъ представ- 
.1яетъ удивительпое сходство съ ичелою, иаразнтомъ ко
торой она оказывается. Кэрби н Саэисъ полагали, что 
положптельиая ц 'Ь л ь  этого сходства пли „уиодоблен1я“ 
состоитъ въ предохраиен1и аГухъ отъ нааадеи1й пчелъ; но 
в ъ  этомъ случа'Ь co o T H o m e u ie  до того очевидно, что 
едва-дп можно было иридти къ иному заключешю. Много 
разъ, одиакожъ, знаменитые естествоиспытатели подм’Ь- 
ча.1и также и сходство ночныхъ бабочекъ съ мотыль



ками или съ пчеламп, жуковъ съ осами и саранчи сь жу
ками; но до посл'Ьдиихъ немиогихъ л'Ьтъ, ед«а-ли ког
да-нибудь вид'Ьли въ этихъ сходствахъ какое-нибудь 
особенное пазначеи1е, какую-нибудь прямую пользу для 
самихъ иасЬкомыхъ. Въ этомт^ атношеп1и па пихъ смо- 
тр'Ьли, какъ па случайности, какъ на случай „любо- 
пытныхъ аиалог1й“ въ природЬ, которымъ нельзя было 
не удивляться, но объяснить которыя считалось нево»- 
можнымъ, Въ носл'Ьднее время, однаколсъ, такихъ случа- 
евъ понадобилось много; впимательи1’,е стали изучать 
природу сходствъ и тогда оказалось что эти сходства 
нередко бываютъ доведенм до такихъ подробностей, 
что почти указываютъ на цЬль—обмануть наблюдателя. 
Кром'Ь того, доказано было, что явлеп1я подчиняются 
изв'Ьстнымъ онред'Ьленнымъ законаыъ, которые, въ свою 
очередь, BC'fe очевидно подчиняются бол'Ье общему за
кону пере/кпван1я на ибол'Ье приспособленныхъ,, или 
„сохранен1я расъ въ борьбЬ за существоваше постав- 
ленныхъ въ благопр1ятпг.тя услов1я“. Можетъ быть, тутъ 
будетъ кстати указать, как1я это законы или обпце вы
воды, п зат'Ьмъ—изложить подтверждаюице пхъ факты.

Первый законъ—тотъ, что въ огромномъ, болыиин- 
ств'Ь случаевъ унодоб.1ен1я животныхъ (или группы), 
сходныя между собою, живутъ въ одной и той же сто- 
рон'Ь, въ одпои н той же области и во множеств11 слу
чаевъ встречаются на одномъ и томъ же MtcTii.

Второй законъ— тотъ, что эти сходства бываютъ пе- 
какъ-ионало, не безъ разбору, а зам-Ьчаются только въ 
изв'Ьстныхъ группахъ, которгая при всякомъ случай изо- 
билуют^ь видами и особями и, какъ нередко можно



удостов'Ьриться въ этомъ, обладаютъ какою епбудь спе- 
щальною охраною.

Tpeiift заколъ— это тотъ, что види уиодобляю1щеся 
этимъ господствующимъ группамъ оказываются сравои- 
тельно бЬднЪе особями и часто бываютъ очень рЬдки.

Эти закони,—какъ мы уввдимъ, строго выдержива
ются во вс'Ьхъ случаяхъ встиииаго уподоблев1я. Среди 
различныхъ классовъ лсивотныхъ, иа которые ыамъ ос
тается теперь обратить впимарпе иашнхъ читателей.

У П 0 Д 0 В Л Е Н 1 Е  С Р Е Д И  Ч Е Ш У Е К Р Ы Л Ы Х Ъ .

Такъ какъ среди мотыльковъ встречаются самые мпого- 
числеиные п поразительные случаи уподоблен1л, то мы 
и иачнеыъ свое нзлолгеше съ бол^е выдающихся при- 
м'Ьровъ Бъ этой групп'Ь. Бъ южной Америк-Ь есть очень 
зам'Ьчательное во всЬхъ отноп1ен1Яхъ обширное семей
ство этихъ насЬкомыхъ, геликонады (Heliconidae), Они 
до того изобильны во вс'Ьхъ м'Ьстныхъ частяхъ тропи
ческой Америки и такъ зам'Ьчательны но своимъ отлп- 
чительнымъ призпакамъ, что почти во всякой м'Ьстно- 
сти нхъ можно впдить чаще другихъ какихъ-нибудь 
бабочекъ. ОнЬ отлпчаются очень удлиненными крылья
ми, брюшкомъ и усиками; чрезвычайно красивы, п раз
нообразны по свопмъ дв'Ьтамъ: кранинки и пятнышки 
желтаго, красиаго или соверп1енно б'Ьлаго цв^^та, раз
бросанные по черному, голубому пли бурому фону,— со- 
ставляютъ здЬсь самое обыкновенное лвлеи^е. Ихъ мно
го, он'Ь водятся нреп.муигественпо въ лЬсахъ, и вс'Ь опк



отличаются медленнымъ и нетвердымъ полетовъ; но пе 
смотря на то, что оиЬ такъ р'Ьдко бросаются въ глаза 
и пав'Ьриое легче остальнихъ насЪкомыхъ могли бы по_ 
насться подъ клювъ' нас'Ькомолдвыхъ птицъ,—большое 
ихъ изобил1е по всей обширной страп'Ь, пли обитаемой, 
служитъ доказательствомъ, что од'Ь не подвергаются 
такимъ 1фесл'Ьдовап1ямъ. При этомъ сл'Ьдуегъ особенно 
аам'Ьтпть, что они не обладаютъ такою приспособитель
ною окраскою, которая бы охраняла нхъ во время по
коя, такъ-какъ нижняя сторона ихъ крыльевъ представ- 
ляетъ такое же нлп, по крайней M'bpt,, одинаково яркое 
окрашен1е, какъ п верхняя. Посл^ захода солнца мож
но вид'Ьть, какъ ои'Ь свешиваются съ концевъ в'Ьтвей 
И листьевъ, оставаясь въ такомъ положеи1п ночь и бу
дучи совершенно открыты для иападен]Я врага, если 
гакой найдется у нихъ. Эги очеиь красивыя нас-Ькомня 
обладаютъ, однакожъ, сильнымъ, ^Ьдкпмъ, полуаромати- 
ческимъ, или аитечиымъ заиахомъ, которымъ, кажется, 
троиитаны всЬ соки ихъ. Если эитомологъ такъ сильно 
южметъ межъ нальцевъ грудь одного изъ этихъ нас^- 
комыхъ,— что убиваетъего,—товыступаетъ желтая жид- 
гость, оставляющая иятна на кожЬ: отъ запаха этой 
кпдкости можно избавиться только съ течен1емъ вре* 
1ени и посл’Ь иеодаократныхъ обмываи1й. Въ этомъ-то 
I заключается, вЬроятно, причина ихъ непрнкосновен- 
шсти. Въ саыомъ д-Ьл'Ь, есть много доказательствъ, что 
1ТИЦЫ им'Ьютъ отвращенie къ И'Ькоторымъ иасЬкомглмъ 
[, ирн какпхъ бы то пи былообстоятельствахъ, пе рЬша- 
зтся ихъ трогать. М-ръ Стэнтонъ (Stainton) паблюдалъ, 
^акъ ц^лое племя молодыхъ пндЬекъ жадио пожирало



неважныхъ почныхъ бабочекъ, которыхъ онъ собралъ in 
одну изъ свопхъ ночныхъ прогулокъ по плантад1ямъ, п вт 
тоже время этп иидФл1ки, одна за другою, хватали п от
брасывали единственную б-Ьлую ночную бабочку, кото 
рая случаппо попалась среди тЬхъ бабочекъ, Молоды< 
фазаны и куропатки охотно -Ьдятъ мног1я породы гу- 
сеницъ, но обнарулсиваютъ положптсльное отвращен1е кт 
rycennuii обыкновенной смородинной моли п никогда 
не прикасаются къ nefi; точно-также синицы и другЬ 
малепьшя птички, кажется, никогда не ^датъ этог( 
вида. Вирочемъ, что касается гелпконидъ, то зд'Ьсь mi 
HMlieMb п’Ькоторыя прямыя доказательства отвратитель' 
ности пх'ь для птпцъ. Бъ бразпльскпхъ лЬсахъ водпто 
множество нас'Ькомо-ядныхъ птидъ, какъ папр. жака 
мары, трогопы или бразпльсшя кукушки и бурев^ст' 
ники или гупьлап; эти птпцы ловятъ нас'Ькомыхъ ss 
крыло, а что ои'Ь истребляютъ мотыльковъ въ боль- 
шомъ количеств!), это доказывается Т'Ьмъ фактомъ, чт( 
HcpiiAKO попадаются крылья этихъ насЪкомыхъ нам^с 
т'Ь, гд^’. были съ'Ьдены ихъ, т4 ла по между ними ri 
оказывается крыльевъ гелпконидъ, тогда какъ крылья 
большихъ и велпколЪаныхъ пимфъ (Xyinplialidae), обла 
дающихъ гораздо бол'Ье быстрымъ полетомъ, встрЬча 
ются тутъ нер'Ьдко. Кром'Ь того одпнъ джентельменъ 
недавпо вернувшй1ся нзъ Бразил1и, въ co6pauin эмтомо 
логпческаго обп1,ества говорилъ, что онъ наблюдалъ 
как'ь пара бурев'Ьстниковъ ловила бабочекъ п приноси 
ла въ свое гнЬздо, чтобы нокормпть птеицовъ, но вт 
продолжен1е получаса ни одна геликонида не была прп 
несена ими въ гнЬздо, хотя эти нас^комыя л'Ьииво ле



талп кругомъ въ большомъ чпсл^Ь п ихъ легче было 
поймать, ч^мъ какпхъ-бы то ня было другпхъ. Это-то 
обстоятельство ы побудило м-ра Бэльта (Belt) къ та- 
кпмъ продолжительнымъ наблюден1ямъ надъ нами, такъ- 
какъ онъ нпкакъ не могъ постигнуть, почему самый 
обыкповеиныя насЬкомыя совершенно оставляются въ 
noKoife. М-ръ Бэтсъ также передаетъ намъ, что ему ни- 
разу не случалось вид^ть^ чтобы ящерпны плп хпщ- 
пыя мухп, которыя часто нападаютъ на другпхъ ба- 
бочекъ, тревожплп гелпконпдъ.

Таким ь образомъ, если мы признаемъ въ высокой сте
пени в'Ьроятнымъ (если не доказапнымъ), что особен
ность запаха и вкуса гелпконпдъ представляетъ имъ 
очень важную охрану отъ нападен1и, то намъ гораздо 
легче будетъ понять и ихъ главныя характеристпческ1я 
черты,— ихъ большое изобил1е, ихъ медленный нолетъ, 
ихъ роскошные цв'Ьта п р-Ьшительное отсутств1е охра- 
пптельныхъ окрасокъ на ннжнихъ нхъ поверхностяхъ. 
Эта особенность ставитъ ихъ нtкoтopымъ образомъ въ 
положен1е т'Ьхъ пнтересныхъ безкрылыхъ птпцъ океа- 
ническпхъ острововъ—дронта (dodo), безкрыла (apteryx)
U ыоа,—которыя, какъ очень основательно предполага- 
ютъ, утратплп способность летать, благодаря отсутств1ю 
плотоядныхъ четвероногихъ. Наши бабочки обладали 
совершенно пнымъ, хотя столь-же д'Ьйствительнымъ спо- 
собомъ охраны, и въ результат^ вотъ что оказалось: 
такъ-какъ не отъ чего было уб'Ьгать, то п не произошло 
0'1ищен{я расы отъ медленно летаюш,ихъ особен, п такъ 
Еакъ не отъ чего было укрываться, то п не последо
вало пстреблен1я ярко-окрашенныхъ разновидностей и
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не сохранялись тЬ пзъ нпхъ, въ которыхъ оказывалас! 
склонность къ уподоблеп1Ю окружаюпщмъ нредметамъ 

Теперь посмотримъ, какъ должна дМствовать такогс 
рода охрана. Тропичесмя насЬкомоядныя птпцн очень 
часто располагаются на засохшохъ в'Ьтвяхъ высокаго 
дерева плн на тагспхъ, которыя св^шпваются над-ь л-Ьс- 
ныын троппнкаып; онЬ внпмательно сл'Ьдятъ глазомъ за 
всЬмъ, что д^5лается вокругъ нпхъ, по временамъ бро
саются съ быстротою стр’Ьлы въ погоню за нас^1комымъ 
на значительное разстояше и яат^мъ обыкновенно возвра
щаются на прежнее ы^сто, чтобы сожрать добычу. Если 
птпца, начавъ ловпть медленно летагощихъ п р-Ьзко 
кидающихся въ глаза гелпконпдъ, постоянно находпла пхъ 
настолько нротпвннми, что не могла пхъ ■Ьсть, то, посл^> 
очень пемногпхъ попытокъ,она должна была совсЬмъ отка
заться отъ лопл:п пхъ, а такъ какъ вся наружность этпхъ 
насЬкомыхъ, пхъ форма, окраска п самый способъ пхъле- 
танья отличаются совершенно особеннымъ характеромъ,то 
почтп наверное можно сказать, что птпцы скоро должны 
были научиться отличать ихъ на далекомъ разстояи1п п 
зат^мъ уже не тратить понапрасну времени на погоню 
за нпми. Сало собою разумеется, что нрп такихъ об- 
стоятельствахъ, всякая другая бабочка, принадлежащая 
къ такой группЬ, которую птицы привыкли сжирать, 
вслуча'Ь близкаго наружнаго сходства съ геликондей, 
будетъ почти наровн-Ь съ посл'Ьднею охранена отъ на- 
паден1й, точно также, какъ и въ томъ случай, когда- 
бы она пр^обр'Ьла BM-fecTii съ гЬмъ п непр1ятнып за- 
пахъ, лпшь-бы только при этомъ среди огромиаго чпсла 
геликон1й похожая на нпхъ бабочки попадались не въ



большойгъ количеств'Ь. Если-бы итицы не могли различать 
об-Ь породы по вн'Ьшности и если-бы среднпмъ чисюмъ 
на пятьдесятъ несъ'Ьдомнхъ приходилась только одна 
оъ'Ьдомая бабочка, то онЪ скоро покинули-бы своп 
поиски за съ^домымп, хотя-бы п зиали объ ихъ суще- 
ствоваи1и. Съ другой стороны, если-би какая-нибудь от
дельная бабочка пзъ съ-Ьдомой группы пр1обр'Ьла не- 
лр1ятный вкусъ геликон1и, но удер^кала-бн при томъ 
характеристическую форму и окраску своей собственной 
группы, то это, въ д'Ьпствительпостп, не оказало-бы 
ей ровно никакой пользы^ потому что птпды нродолжа- 
ли-бы ceeij ловить ее среди съ^домыхъ ея родичеп, 
гакъ-какъ, сравнительно съ ними, она поиадалась-би 
р^дко; она подвергалась-бы пораиетямъ п поврежде- 
Н1ямъ даже и въ томъ случа’Ь, если-бы птицы не 'Ьлп 
ее, а бросали; такпмъ образозгь, размиожен1го ея пред- 
ставплись-бы так1я-же спльпыя прегради, какъ и въ 
томъ случа1>, когда-бы она была слспраема. Д'Ьло въ 
томъ, что если-бы какоп-нибудь родъ пзъ обшириаго 
семейства съ'Ьдомыхъ бабочекъ подвергался опасности 
пстреблен1я отъ нас11комоядиыхъ птицъ п если-бы 
среди этихъ нас'Ькомыхъ нроисходилп оба рода пзм'Ь- 
нен1я, т. е. нЬкотория особи обладали - бы слегка 
непр1ятннмъ вкусомъ, а другая — незыачительнымъ 
сходствомъ съ гелыконидами, то это посл'Ьднее свой
ство им'Ьло-бы гораздо бол^^е зиачен1я, ч-Ьмъ пер
вое. Перем'Ьна въ заиах'Ь или вкус^ отнюдь не предо- 
хранила-бы разновидности отъ пресл'6дован1й, п эта раз
новидность подверглась-бы окончательному обезсилен1ю 
прежде, ч^мъ птицы оставпли-бы ее въ поко'Ь; но при



ближен1е къ гелпконидамъ по окраск^ п форМ'Ь уже съ 
самаго начала оказалось-бы поло:кительннмъ, хотя, 
быть можетъ, и незначптельнымъ книгрыпгемъ. Въ 
саыомъ Д'Ьл^, хотя на недальнемъ разстоян1о: птдц^ 
и легко было-бы отличить и солсрать эту разновидность, 
но на бол^е отдаленноаъ р азстр ян 1 И  разновидность эта 
могла-бы бить принята за другую, принадлежащую къ 
несъ-Ьдомои rpynnli, и такимъ образомъ уц’Ьл'Ьла- 
би и выиграла хоть одинъ ли1ин1й день, а этого 
во многихъ случаяхъ было-би достаточно для того, 
чтобы она усп'1Ьда накласть вдоволь яицъ п оставить 
за собою многочисленное покол'Ьн1е, пзъ котораго мно- 
г1я особи унасл'Ьдовали-бы особенность, служившую ох
раною для произведшей ихъ разновидности.

II вотъ какъ-разъ такой именно гипотетическ1й слу
чай творится въ Южной Америк'Ь. Среди б'Ьлыхъ ба- 
бочекъ, образующихъ семейство б11лянокъ (pieridae) 
(многы пзъ нпхъ по наружному виду немногимъ отли
чаются отъ нашихъ капустницъ), существуетъ родъ 
довольно мелкихъ бабочекъ (leptalis), некоторые ви
ды которыхъ такого-же б'Ьлаго цв^та, какъ и ихъ 
родичи, тогда какъ большая часть этихъ насЬко- 
мыхъ похожа, какъ дв-Ь капли воды, на гелпконидъ— 
какъ по форм^, такъ и цо окраск-Ь крыльевъ. Не сл'Ь- 
дуетъ забывать, что эти два семейства предстазляютъ 
между собою такое-же безусловное разлпч1е по отличи- 
тельныыъ иризнакамъ своего строевая, какъ нлотоядныя 
п жвачныя среди четверсшогнхъ, н что энтомологъ всег
да можетъ отличить одно пзъ нихъ отъ другого по 
строешю ногъ съ такою-же несомненностью, съ какою



зоологъ 110 черепу или зубу можетъ отличить медв'Ьдя 
отъ буйвола; между тЬмъ сходство вида одного семей
ства съ другпмъ видомъ другого пер'Ьдко было такъ 
сильно, что какъ м-ръ Бэтсъ, такъ и я  много разъ 
во время ловли впадали въ ошибку, п только бли
жайшее изсл'Ьдован1е раскрывало суп1;ественныя ихъ 
особенности п обнаруживало различ1е между т^ми и 
другими нас’Ькомыми. Въ иродолжен1е одпииаддатил'Ьт- 
няго своего пребыван1я въ амазонской долин-Ь м-ръ 
Бэтсъ нашелъ множество видовъ пли разновидностей 
leptalis, изъ которыхъ каждый нредставлялъ бол'Ье или 
менЬе точный снимокъ съ одной пзъ геликонидъ оби
таемой ими области. Результаты своихъ наблюдеши онъ 
иомЬстилъ въ стать'Ь, напечатанной въ заппскахъ Лин- 
неевскаго общества (Linneaii Transactions); зд'Ьсь онъ 
въ первый разъ объясндлъ явлешя «уподоблен1я,» 
какъ результатъ естественпаго подбора, п доказалъ ихъ 
тожество, въ отношен1п причины и ц^лн, съ охранп- 
тельнымъ уподоблеп1емъ ({юрмамъ растительнимъ пли 
неорганическимъ.

Подражан1е лепталндъ гелпконидамъ, какъ въ фор- 
Mi, такъ и въ окраск^Ь, доходптъ до удивительныхъ 
разм'Ьровъ. Крылья удлинпилнсь въ одинаковой степени, 
а успкп п брюшко вытянулись до такой длины, что ста
ли соотвЬтствовать тому необыкновенному ихъ состоя- 
Н1ю, въ какомъ находятся въ семейств'Ь геликонидъ. 
Что касается окраски, то въ различныхъ родахъ гели- 
конпдъ существуютъ разные ея типы; такъ родъ Mecha- 
nitis, обыкновенно, бываетъ роскошнаго нолупрозрачно-бу- 
раго цв'Ьта съ черными и желтыми полосками; у метони,



ири большой ея вели'шн'Ь, крылья прозрачны подобно рогу, 
съ поперечными черными полоскамп; привлекательпыя 
HTOMiH всЬ бол^е или меи^е прозрачны, съ черными 
прожилками и окраппал1и, иер:Ьдко и съ орапжево-крас- 
нымп полоскпмп по краяыъ п поперекъ крыльеиъ. Эти 
различный формы всЬ скоппровываются разными ви
дами лепталпдъ, прпчемъ въ точности воспроизводятся 
каждая полоска и нятяытко, каждый цвЬтовой отт'Ь- 
нокъ и разлпчныя степейп прозрачности. Канъ-будто 
для того, чтобы извлечь всю возмолшую пользу изъ это
го охранительнаго уиодоблеи1я, лепталиды до того ви
доизменили самый привычки своп, что обыкновенно ио- 
с^ш,аютъ T i-же самыя м'Ьста, какъ н ихъ образцы, п 
усвоили себ-Ь одинаковый съ нпыи нолетъ; а такъ-какъ 
ихъ всегда бываетъ очень немного (по оиред'Ьлеп1ю 
ы-ра Бэтса, около одной особи на тысячу изъ той груп
пы геликонпдъ, на которую o n i  ноходятъ), то врядъ- 
ли пхъ непр1ятелп ны^ютъ какую-нибудь возможность 
отыскивать ихъ. Очень зам-Ьчательно так;ке и то, что 
во вс’Ьхъ почти случаяхъ, пъ особениостн итомш, да н 
друпе впды гелпконидъ, па которые лепталиды похо- 
дятъ, оказываются очень обыкновенными видами, осо
би которыхъ кпшатъ и;Ьлимп роями, и что они во
дятся на обширномъ пространств’Ь страны. Этотъ фактъ 
указываетъ на древность и устойчивость видовъ н, 
безъ сомн'Ьн1я, составляетъ самое существенное усло
вие, какъ способствующее развитие сходства, такъ и 
увеличивающее полезность этого сходства.

Но не д.тя одн'Ьхъ только лепталидъ существование 
упрочено путеыъ уподоблеи1я ихъ обширной, пользую



щейся охраною rp y u n i гелнкоыидъ: одинъ родъ, при- 
иадлежаш,1й совс1^ыъ къ другому семейству прелестдыхъ 
малеыькихъ амервканскихъ бабочекъ, Erycinidae, п три 
рода но'шыхъ, иоявляющпхся, впрочемъ, п диеыъ, ба- 
бочевъ часто ирпипмаютъ иаружиость TiiXb-ffie господ- 
ствующпхъ формъ. Такъ съ некоторыми пзъ этпхъ по- 
сл^диихъ, иаирцм'Ьръ, съ сан-паульскою Itliomia iler- 
diiia, летаетъ небольшое количество особей, ирпнадле- 
лгащпхъ къ тремъ совершенно разлнчнымъ иородамъ, 
но но форм'Ь, OKpacKli и нолоскамъ до того uoxoHmxi, 
другъ на друга, что но крылплмъ распознать ихъ р е 
шительно Н’]ЬТЪ возможности. Съ другой стороны НС 
одн^ только геликонцды слулсатъ образцомъ для другохъ 
бабочекъ, хотя, дЬйствнтельно, уподоблен1е нмъ заме
чается всего чаще: черная а красная группа южныхъ 
американскнхъ мотыльковъ (Papilio) н красивый родъ Sta- 
laclitis нзъ семейства эрицинидъ служатъ также образ
цами для небольшого числа бабочекъ. Впрочемъ, этотъ 
фактъ объяснить нетрудно, такъ какъ обе эти группы 
иочтн такъ-же ыногочислениы, какъ н самыя геликони- 
ды; об’Ь o u t очень ме-дленно летаютъ; o 6 i ярко окра
шены; обе обнлуютъ особямн, такъ что мы нмеемъ 
полное ocHOBanie полагать, что оне нользуются подоб- 
иаго-;ке рода охраною, какъ и геликонпды, н что, поэ
тому, нераспознаваемость отъ нихъ составляетъ несо
мненную выгоду для другихъ насекомыхъ. Суш,ествуетъ 
также н другой необыкновеииын фактъ, ■ который мы 
еще не въ состоян1н какъ-следуетъ уясннть себе, имен
но тотъ, что некоторыя грунны геликонндъ сами упо
добляются другимъ группамъ; такъ виды гелпкоши по-



ходдтъ на Mechanitis, а каждый впдъ Napeogeiie 
уиодобляется н'Ькоторымъ другпмъ бабочкамъ изъ се 
мейства геликонпдъ. Это, поводимому, показываетъ 
что отвратительное BUAtjeuie не у всЬхъ членовъ это
го семейства бываетъ одинаково п потому, гд'Ь он( 
оказывается недостаточнымъ, тамъ служащее къ охрана 
подражательное усвоен1е чужой наружности заступа- 
етъ его ы^сто, Можетъ быть, это-то обстоятельство 
и было причиною такого всеобщаго сходства среди ге- 
лпконпдъ, такого однообраз1я типа, при значительномъ 
разнообраз1н окраски, потому что, какъ скоро, всл’Ьд- 
CTBie какого-нибудь отклонен1я, нас-Ькомое перестало-би 
казаться принадлежащимъ къ семейству, оно неизбежно 
подверглось-би нападен1ямъ, иовреждешямъ п пстреб- 
леп1ю, хотя-бы было даже несъ-Ьдомо.

И въ другпхъ частяхъ св’Ьта наблюдали рядъ точь- 
въ-точь такихъ-же фактовъ. Дапапды и акрепды тропп- 
ческаго пояса стараго св^та составляютъ съ гелпконп- 
дами въ сущности одну большую группу. Он'Ь пм'Ьютъ 
одну и ту-же общую форму, одинаковыя c T p o e u ie  и 

привычки; oHt обладаютъ т'Ьиъ-же охранптельнымъ 
запахомъ, и равно многочисленны по количеству особей, 
хотя окраска ихъ и не такъ разнообразна, такъ-какъ 
самый-обыкновенпый пхъ тппъ — спн1я и б'Ьлыя иятна 
по черному фону. Подоб1е пхъ прпнимаютъ на себя 
главнымъ образомъ Papilio п Diadema, родственныя 
наишмъ бабочкамъ павлиньей п черепаховой ( t o r t o i 

s e s h e l l ) .  Въ тропической Африк'Ь существуетъ особен
ная группа изъ рода danais, отличающаяся темно-бу- 
рымъ и голубовато-б.Ьлымъ цв'Ьтомъ, расположеннымъ



въ вид’Ь лептъ пли полосъ. Одна пзъ этдхъ бабочекъ, 
Danais niavilus, слулгитъ настоящимъ образцоыъ какъ 
для Papilio liippocoon, такъ и для Diadema anthedon; 
другая, Danais echeria —■ для Papilio cenea; a въ 
Натал-Ь разиовидность Danais, имею щ ая' б^Ьлое плтно 
на оконечности крыльевъ, встречается въ сопровожде- 
HiH разновидностп Papilio, обладающей соотв'Ьтствую- 
щпмъ б'Ьлымъ пятномъ. Асгаеа gea, съ ея совершен
но особепнымъ стилемъ окраски, служитъ образдомъ 
для самокъ Papilio cynorta, для бабочки Рапораеа 
liirce п для самки Elymnias pliegea. Калабарская Ас
гаеа euvyta точно воспроизводится, какъ въ Konin, 
въ саыкахъ разновидности Рапораеа hirce, водящей
ся въ той-же м'Ьстностп. М-ръ Троменъ въ своей 
стать^^ о подражателънихъ сходствахъ между африкаи- 
скпли бабочками, пом’Ьщенной въ заппскахъ Линнеев- 
гкаго Общества за 1868  г., представляетъ сппсокъ, по 
крайней M'bp'Jb, 16 видовъ и разиовпдиостей Diadema и 
родственныхъ ей бабочекъ и 10 Papilio, которыя, по- 
своему цв'Ьту и мЬтинамъ, въ совершенств^ удодобляют- 
:я видамъ и разновндностямъ Danais или Асгаеа, оби- 
гаюп1,иыъ въ т'Ьхъ-же самыхъ областяхъ.

Переходя къ Иод1и, мы находимъ Danais ty tia съ 
[олупрозрачными синеватыми крыльями н съ великол'Ьп- 
юю, красновато-бурою каймою. Эта замечательная осо
бенность окраски въ точности воспроизводится бабоч
ками Papilio agestor п Diadema nama, п всЬ эти три 
1асЬкоыыя вь коллекц1яхъ, въ Дарджилинге, нередко 
:мешнваются. На Фнлпипинскихъ островахъ, крупная 
I замечательная Idea leuconoe, съ ея полупрозрачными



б'Ьлыын крыльями, украшенными чериымы жилками i 
краипнамя, какъ*будто скопировапа въ немногочислен 
номъ сеыейств'Ь Papilio idaeoides, водящемся на т^хъ 
же островахъ.

На Малапскомь архипелаг'Ь, очень обыкновеинымъ i 
красивымъ бабочкаыъ, Euplaea midamus, въ такой точ' 
ностц уподобляются два р'Ьдкпхъ семейства мотыльков! 
(Papilio paradoxa п Р. aeiiigma), что когда я ловил! 
нхъ, то обыкновенно нринималъ пхъ за T t бол'Ье обык
новенные виды; столь-же обыкновенный даже бол'Ье 
краснвыя бабочки Euplaea rliadamaiithus, съ нхъ чисто- 
белыми нолосами U крапинами ио лоснящемуся голу
бому и черному фону, воспроизводятся въ семейств!. 
Papilio caunus. Есть здФсь таклге два или три примера 
уиодоблен1я д1адемы тон-же самой групи'Ь; но мы при- 
ведеыъ нхъ впосл^дств1и, въ связи съ другими сообра- 
жен1ями по занимающему насъ иредмету.

Мы уже упоминали, что въ Южной АмерикЬ суще- 
ствуетъ группа мотыльковъ, которая обладаетъ вс'Ьми 
характеристическими признаками, свойственными поль
зующейся охраною pac t, и особенности окраски и м-Ь- 
тпнкп которой усвоены другими бабочками, иеполь- 
зующимися охраной. Точно такая-же группа сущест- 
вуетъ н на Восток'Ь, съ очень сходною окраскою и оди
наковыми привычками,—и ея окраска и привычки также 
усвоены другими, который стоятъ не въ блпзкомъ съ нею 
родств^!, видами того-же самаго рода, а также неболь- 
1нимъ чнсломъ нзъ другнхъ семеиствъ. Papilio hector, 
обыкновенная UHAincKaK бабочка густого чернаго цвЬта, 
съ кармазиппыми крапинами, съ такою верностью ко



пируется Papilio romulus, что посл'Ьдыее ыасЬкомое пра- 
1Гвмаяось за саыку иерваго; между т^мъ тщательное 
1ШСЛ'Ьдован1е показываетъ, что оно существенно разди
рается отъ перваго и ирннадлежитъ совсЬмъ къ дру
гому отд'Ьлу рода. Papilio autiphus ii P. diphilus, чер- 
1ШЯ ласточкохвостыя бабочки, покрытыл крапйнамы 
мпвочнаго цв'Ьта, съ такой точност1то восиронзводятся 
разновидностями Р. theseus, что Miiorie иисатели отно
сили ихъ къ одному й TOMĵ -же виду. Papilio liris, най
ден uaj[ только на ocTpoii'fe Тпмор'Ь, встр'Ьчается тамъ 
въ соировожден1н Р. oenomaus, у которыхъ самка такъ 
l-цл ьео  н а  нее ноходнтъ, что нхъ съ трудомъ мож- 
цо отделить въ кабинет^, а на лету совсЬмъ не "раз
личишь. Но одпнъ пзъ самихъ любонытныхъ нрнм'Ь- 
ровъ представдяетъ ыамъ изящная желто-краачатая 
Papilio coon, в^рнЬпшую Kouiio которой представляетъ 
хвостатая самка Papilio Jiienmou. 0 6 i  OĤ i водятся н а  

Суматр^; но въ северной Инд1н Papilio соон за- 
м1ш1;ается другнмъ впдомъ, такъ-нааываемымъ Р. daub- 
iedayi, у которой взамЬнъжелтыхъ кранинъ—красныя;—
*1 въ тон-же самой областп у соотв'Ьтствуюн1,ец хвос- 
гатон формы самки Pa])ilio androgens, нринимаемой 
иногда за разновидность Р. menmon, оказываются по- 

добЕыя-же красныя краниды, М-ромъ Уэствудомъ онп- 
:ано  Н 'Ь окол1ко  нптересныхъ летающнхъ днемъ ноч- 
шхъ бабочекъ (Episcopeia) нзъ с'1Ьвернои Ынд1и, им’Ью- 
цихъ цв'Ьтъ н форму мотыльковъ этого отд'Ьла,— д дв^ 
1аъ нпхъ нредставляютъ собою очень хорош1я Konincb 
^apilio polydorus п съ Papilio varuna, которыя также 
юдятся въ ciiBepHofi Инд! п.



Почти вс'Ь этд примеры уподоблеп1я взяты изъ-иод 
тропиковъ, гд’Ь жпзнь проявляется въ большемъ обил) 
формъ п гд’Ь развпие вас^комихъ въ особенности бь 
ваетъ безгранпчяо-роскошно; но н въ ум'Ьренныхъ стрг 
нахъ сущестиуетъ тлкже одииъ—два подобныхъ Брим1 
ра. Въ С'Ьвернои Америк^ очень обыкновенна крупна 
н красивая черная н красная бабочка, Danais erippus,- 
fl въ той-же самой страна водится Limenitis archippui 
которая очень походптъ на Danais, но совершенно ох 
личается отъ кал1даго пзъ вндовъ собственнаго своег 
рода.

Вотъ одпнъ фактъ, Д 0 к а з ы в а 1 0 щ 1 н  вероятность суще 
ствован1я иодражательнагоуподоблен]‘япвънаш ей стран! 
м-ръ Стэнтонъ зам'Ьтнлъ, что молодыя индейки изьи!» 
лыхъ сотенъ другнхъ ночиыхъ бабочекъ, которыхъ OB'; 
пожирали съ жадностью, не ^лп только одной очень обык 
новеннон б’Ьлой ночной бабочки (Spilosoraa menthastri) 
Каждая индейка, одна за другою, х,ватала бабочку н за 
Т 'Ь м ъ бросала ее назадъ, какъ-бы находя ее слии1- 
комъ негодною къ употреблен1Ю въ пищу. М-ръ Дженнэр1 
Уэиръ въ свою очередь нашелъ, что этой ночной ба
бочки не ’Ьдятъ снигирь, зябликъ, золотой н красный 
подорожники; склевывалъ её носл'Ь Н 'Ь к о т о р а го  колеба- 
н1я только реполовъ. Отсюда 51ы молгемъ спокойно за
ключить, что этогъ впдъ бабочекъ, пожалуй, нротивенъ 
н многимъ другимъ птпцамъ п потому пользуется тою 
свободою отъ нападен1й, благодаря которой, при своемъ 
бросающемся въ глаза б^ломъ цв^т-Ь, ыожетъ отличать
ся большнмъ обил1емъ. Бъ виду этихъ соображешй до
стойно вниыан1я то обстоятельство, что есть еш,е дру



гая ночная бабочка, Diaphora mendica, которая выле- 
таетъ почти въ одно и тоже время съ первою, и у ко
торой только одна самка б4лаго цв-Ьта. Эта бабочка 
почти одинаковой величины съ Spilosoma m enthastri и 
15ъ сумерки иредставляетъ довольно значительное сход- 
■ство съ носл'Ьднею, но попадается гораздо р^^же ел, 
Поэто1гу очень в'Ьроятнымъ кажется, что эти виды нахо
дятся другъ къ другу въ такомъ-же точно отношен1и, 
въ какомъ уподобляющ1яся бабочки разныхъ семействъ 
къ геликонидамъ и данапдамъ. Было-бы очень интерес- 
Ео произвести опыты надъ всЬми б'Ьлыми ночныып ба
бочками для того, чтобы удостовериться, не Т'Ьхъ ли 
именно изъ нихъ и не "Ьдять вообще птицы, которыя 
аапбол'Ье обыкновенны. Можно заран'Ье сказать, что 
цолжно быть именпо такъ, потому что б-Ьдый цв^тъ 
?сть цв’Ьтъ самый заметный для ночныхъ насЬкомыхъ, 
[I, не обладай он'Ь другой какою-нибудь охраною, такая 
зкраска принесла-бы имъ, конечно, очень много вреда.

У ы 0 Д 0 Б Л Б Н 1 Б  Ч Е Ш У Н Ч А Т О К Р Ы Л Ы Х Ъ  Д Р У Г И М Ъ  Н А -

СФКОМЫМЪ.

Въ предъидущихъ прим'^Ьрахъ мы им'Ьлн Д'Ьло съ че- 
цуйчатокрылыми, усвоивающими ce6 t наружность дру- 
ихъ видовъ того-же самаго отряда, и при этомъ зам^!- 
'ило, что только так1е виды, какъ мы им'Ьемъ полное 
фаво думать, оказываются безопасными отъ нападеи1й 
о стороны многихъ нясЬкомоядныхъ животныхъ; но 
сть и друг1е случаи, когда эти насЬкомыя совершенно



утрачпваютъ вв’Ьшнее сходство съ тЬмъ отрядомъ, къ 
которому прпнадлежатъ, а прнпимаютъ облпкъ пчедъ 
и осъ,— насЬкомыхъ, обладающихъ неоспоримою охра
ною въ своемъ жал'Ь. Прозрачнокрнлки (Sesiidae) п 
эгер1и ('Aegeriidae), два семейства летающпхъ днемъ 
ночныхъ бабочекъ, особенно зам'Ьчательны въ этомъ 
отпошен1и; и самия назваы1я, данныя разннмъ ихъ ви- 
дамъ, показываютъ, какъ уподоблен1е ихъ другимъ на- 
с'Ькоыымъ поражало каадаго наблюдателя; такъ есть ба
бочки, называемыя пчелообразными (apiformes), осообраз- 
нымн (vespiformes), иа-бздникообразными (ichneumonifor- 
mes), щетинобрюткообразпымп (scoliaeformes), пескорой
никообразными (spliegiformes); есть много и другпхъ па- 
3BaHifl, которыя всФ» указываготъ на сходство съ пере
пончатокрылыми, вооруженными жаломъ. Б ъ  Брптан1и 
мы въ частности можемъ отм-Ьтить сл'Ьдующхе факты 
подобнаго сходства: Sesia bombiliformis очень иоходитъ 
на самца крупныхъ и обыкновенныхъ шмелей (Bombiis 
hortorum); Sphecia craboniforme бываетъ окрашена на ио- 
доб1е шершня, и,по удостовЪрешю М-ра Дженнэра Уэйра, 
гораздо бол^е походитъ на него жпвая, Ч ’Ь м ъ  въ кол- 
лекц1и, благодаря особенной ея Manep'Ij держать своп 
крылья, и, иаконецъ, смородинная прозрачнокрылка, 
Trochiliimi tipuliforme, очень похожа на одну малень
кую черную осу (Odyneriis sinuatus), которая въ одно 
время года съ первою бываетъ въ садахъ въ большомъ 
количеств'Ь. До такой степени привыкли считать эти 
сходства нич^мъ пнымъ, какъ только интересными ана- 
лог1ямп, неим'Ьюш,ими никакого значешя въ эконом1и 
природы, что едвали найдутся кашя-нибудь прижизнен-
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ныя наблюден1Я касательно провьпекъ и появлешя со- 
тенъ Бодовъ изъ этихъ группъ въ разныхъ частяхъ 
св^та, плж касательно пред11ловъ coBMt)CTfiaro ихъ су- 
ществовав1я съ перепончатокрылыми, съ которыми они 
представляготъ особенное сходство. Въ Инд1и есть мно
го такпхъ видовъ (подобныхъ изображеннымъ у про
фессора Уэствуда въ его „Восточной Энтомолопп“ 
Oriental Entomology), у которыхъ задв1я ноги очень 
пшрокн и иокритн густыми волосами, представляя та- 
кнмъ образомъ точное подражан1е щетконогпмъ пчеламъ 
(Scopulipedes), которня въ той-же самой m I jctiio cth  во
дятся въ больпюмъ колнчеств'Ь. Въ этомъ случай мы 
усматриваемъ бол'Ье, Ч'1)МЪ простое сходство въ цв'Ьт'Ь, 
такъ какъ строен1е, имеющее столь важное значен1е 
для органдческпхъ отправлен1й одной группы, усвои- 
вается такою другою группою, для которой, судя по 
образу ея жизпи, оно оказывается совершенно безполез- 
иымъ.

У п О Д О Б Л Б И Х Е  МЕЖДУ ЖУКАМИ.

Если ириняие однимъ насЬкомымъ сходства съ дру- 
гимъ, д’Ьйстиительно, служить охраной для слабаго и 
близкаго къ упадку вида, то легко можно ожидать, что 
точно-таюе-же случаи найдутся, кром^ чешуйчатокры- 
лыхъ, и среди другихъ группъ. II д-бАствительно, хотя 
они р'Ьдко такъ ясно выдаются и распознавать ихъ 
не такъ .тегко, какъ т^ , которые выше указаны въ от- 
ряд'Ь чешунчатокрылыхъ, однако можно указать на н'Ьс-



колько очень интересныхъ примЪровъ, встр'Ьчающпхся и 
въ большей части другихъ отрядовъ нас'Ькомыхъ. Такнхъ 
жесткокрылыхъ, или жуковъ, которыя уподобляются 
другимъ жесткокрылымъ различныхъ группъ, очень мно
го въ троппческихъ странахъ; п въ этомъ случа'Ь они 
обыкновенно сл^дуютъ т^Ьмъ-же законамъ, которые, какъ 
мы уже показали выше, регулируютъ эти явлешя. T i  
насЬкомыя, которыыъ подражаютъ друпя, всегда обла- 
даютъ снещальною охраною, благодаря которой малень- 
т я  нас'Ькомоядиыя животныя об'Ьгаютъ нхъ, какъ 
опасныя плн какъ негодныя къ унотреблепш въ пищу 
н-Ькоторыд нзъ нихъ пм'Ьютъ отвратительный вкусъ 
(подобный вкусу геликонпдъ); у другихъ—так1е твер 
дые U каменистые покровы, что не ыогутъ быть нп раз 
жеваны, нн иереварены желудкомъ; третьи, наконецъ 
бываютъ очень проворны н вооружены мощными челюс
тями или производятъ какое-нибудь противное выд'Ьле- 
Hie. Некоторые виды благовидокъ (Eumorphidae) и лат- 
никовъ (Hispidae), маленьк1е плоскге или иолушаро- 
видные жуки, водягадеся въ чрезвычайно большомъ ко- 
личеств'Ь и отлпчающ1еся непр}ятпымъ выд'Ьлен1емъ, 
слузкатъ образцами для другихъ жуковъ, прпнадлежа- 
щнхъ къ совершенно особой груни-Ь длинноусыхъ (Lon- 
gicornes); прпм'Ьромъ длинноусыхъ подражателей можетъ 
служить нашъ обыкновенный мускусный жукъ. Необык
новенно маленьк1й Cyclopeplus batesii нринадлежитъ къ 
тому-яхе самому подсемейству этой группы, какъ и Опу- 
chocerus Scorpio и О. concentricus, которые наружиымъ 
видоыъ своимъ, какъ мы уже говорили выше, съ такой 
удивительною точностью восиропзводятъ кору обыкно



венно иосЬщаемыхъ ими деревьевъ; но это маленькое 
насЬкомое по своей наружности нисколько не похоже 
ни на одного изъ свонхъ родичей, а усвоило себ'Ь со 
всей точностью форму и окраску шаровиднаго Corynoma- 
lus, маленькаго, вонючаго жучка съ булавовидными уси
ками, Интересно видЬть, какъ насЬкомыя, нрпнадле- 
жащ1я къ групп'Ь, обладающей длинными тонкими уси
ками, усвоиваютъ себ'Ь булавовидные усики. Подсемей
ство Anisocerinae, къ которому принадлел^птт» Cyclopeplus, 
характеризуется т^мъ, что всЬ его члены обладаютт^ 
маленькой шишкой или расширен1емъ около середины 
усиковъ; эта шишка значительно увеличена у С, batesii, 
и конечная часть усиковъ, находящаяся за шишкой, до 
такой степени мала и топка, что едва замЬтна; такимъ 
образомъ получается превосходная зам'Ьна короткнхъ 
булавовидныхъ усиковъ жучка Corynomalus. E rythrop- 
latis corallifer—другой интересный шпроко-плоск1й жукъ, 
котораго никто не нринялъ-бы за длинпоусаго жука, 
нотому-что онъ почти точь-въ-точь похожъ на Cephalodonta. 
spinipes, одного изъ самыхъ обыкновенныхъ южно-аме- 
риканскихь латниковъ (Hispidae). Но, что еще болЪе 
зам'Ьчательно,— м-ромъ Бэтсомъ найденъ другой длин
ноусый жукъ, принадлежащ1й совс'Ьмъ къ иной групп'Ь, 
Streptolabis hispoides, который до такон-лсе мелочной 
подробности сходенъ съ т-Ьмъ-же самымъ насЬкомымъ— 
фактъ, совершенно равнозначущ1й замеченному между 
бабочекъ, гдЪ виды двухъ или трехъ разныхъ группъ 
оказываются похожими на одну и ту-же геликон1ю. У мно- 
гихъ мягкокрылыхъ жуковъ (Malacodermes) 3aMti4aeTcfl
чрезвычайное обил1е особей и, по всей в'Ьролтпости, они
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обладаютъ какой-нибудь подобной охраной, т'Ьмъ бохЬе, 
что друг1е виды часто поразительно на нихъ ноходятъ. 
Одинъ пзъ длинноусыхъ жуковъ Paeciloderma terminaie, 
найденный на остров'Ь Ямайк'Ь, окрашенъ совершенно 
такъ-же, какъ и Lycus (одинъ изъ млгкокрылыхъ), 
водящ1йся па томъ-же остров'Ь. Eroschema Poweri, 
австрал111ск1й длинноусый жукъ, легко можетъ быть
принять за одного изъ жуковъ той-же самой грун-
лы; подобныыъ образоыъ легко ошибиться и насчетъ 
многихъ видовъ, водящихся на Малайскихъ островахъ. 
На остров'Ь Целебес'Ь я нашелъ одно насЬкомое изъ
этой группы, у котораго все гЬло и надкрыл1я были
роскошнаго темио-синяго ци’Ьта и только одна голова 
оранжевая; и вм'Ьст^ съ пнмъ другое насекомое, кото
рое принадлежало совсЬмъ къ иному семейству (Eume- 
luidae), но им'Ьло р'Ьпштельно одинаковую съ первымъ 
окраску и до такой стенени походило на него своей 
величиной и формой, что, при каждомъ новомъ случа'Ь 
поимки, легко могло ставить собирателя въ затрудни
тельное положен1е. Отъ м-ра Джен пэра Уэйра, у кото
раго содержится много разныхъ ыаленькнхъ птицъ, не
давно получилъ я HSB'bcTie, что ни одна изъ нихъ ни
когда не трогаетъ пашихъ обыкновенныхъ „солдатп- 
ковъ“ (soldjers) и „мореходцевъ" (sailors) (виды ыягко- 
крылыхъ); это св'Ьд'Ьн1е подтверждаетъ мое предполо- 
жеше, что эти жуки при надлежать къ rpyuu'fe, пользую
щейся охраною,—предположеше, основанное на томъ 
факт'Ь, что эти ыасЬкомыя и отличаются особеннымъ 
ызобшпемъ, и обладаютъ яркой окраской, и въ тоже время 
служатъ образцами, которымъ уподобляются друг1е жуки.



Подъ тропиками есть много таквхъ долгоносиковъ, 
отличающихся бол'Ье крупнымъ разм'Ьромъ, которыхъ 
ыадкрыл1я и Bct покровы бываготъ до того тверды, что 
составляютъ истинное мучен1е для энтомолога, такъ какъ, 
ири всякой его попытк'Ь ироколоть насекомое, кончики 
булавокъ постоянно загибаются. Въ такихъ случаяхъ я 
былъ вынужденъ папередъ съ большимъ старан1емъ 
просверливать дыру кончикомъ остраго перочпннаго ножа, 
а зат'Ьыъ уже ирипиматься за насаживанье нас'Ькомаго 
на булавку. Такимъ-же образомъ приходится поступать 
и со лногими красивыми длинноусыми цвётогрызами,Ап- 
thпbi(lae(изъ родственной группы). Само собою разум’Ьется, 
что маленьк1я птички, n o c jt  того, какъ ихъ попытки 
съедать этихъ насЬкомыхъ оставались напрасными, должны 
были пр1обр'Ьсти навыкъ узнавать пхъ съ виду и загЬмъ 
навсегда оставить ихъ въ поко-Ь; а въ такомъ случа’Ь, 
для другихъ насЬкомыхъ, обладающихъ сравнительно 
мягкими покровами и съ'Ьдомыхъ, будетъ выгодно, если 
ихъ будутъ принимать по ошибк'Ь за нас'Ькомыхъ съ 
крепкими покровами. Поэтому насъ не должно уди
влять существованте множества такихъ длпнноусыхъ 
жуковъ, которые поразительно похожи на жуковъ съ 
твердыми покровами, жпвущихъ въ той-же м-Ьстности. 
Въ южной Бразил1п A canthotritus dorsalis поразительно 
похожъ на слоника (Curculio) изъ кр^пкопокровпаго 
рода Heiliplus, и м-ръ Бэтсъ уи'Ьряетъ меня, что онъ 
ыашелъ gymnocerus cratosomoides, (одного изъ длинно- 
усыхъ), на одномъ и томъ-же дерев-Ь съ твердопокров- 
иымъ долгопосикомъ Cratosomus, съ которымъ тотъ 
пм'Ьетъ точное по наружиостн сходство. Красивый длин-

8*



ноусый жукъ, Phacellocera Batesii, усвоиваетъ ce6t на
ружный видъ одного ызъ твердопокровныхъ цв^тогры- 
зовъ (Anthribidae), пзъ рода складчатокожнхъ носатыхъ 
жуковъ (Ptychoderes), обладающаго длинными тонкими 
усикамп. На Молуккскнхъ островахъ, мы встр'Ьчаемъ 
Cacia anthriboides, маленькаго длинноусаго жучка, ко- 
тораго но ошибк'Ь легко принять за одного изъ очень 
обыкыовенныхъ видовъ цв^тогрызоБЪ (Anthribidae), во- 
дящагося въ т'Ьхъ-лсе странахъ; а очень р^дк1Й жукъ 
Capnolymma stygium сильно ноходитъ на обыкновеннаго 
Mecocerus gazella, встрЬчаемаго въ большомъ числ'Ь 
тамъ, гд'Ь приходилось находить того жука. Doliops 
curculionoides и друг1е родственные ему длинноусые л^укп 
на Фнлиннинскихъ островахъ самымъ любопытнымъ об- 
разомъ походятъ какъ по форм'Ь, такъ и по OKpacKli 
наблестящихъ толстоносыхъ (Pachyrhynchi),— слониковъ 
(Circulionidae), почти исключительно свойственныхъ на- 
аванной групнЬ острововъ. Зат^мъ изъ семействъ жестко- 
крылыхъ всего чаще служатъ образдомъ для подра- 
жан1я скакуны (Cicindelidae). РЬдк1й и любопытный 
длинноусикъ, Collyrodes lacordairei, им'Ьетъ совершен
но одинаковую форму и окраску съ родомъ Collyris, 
тогда-какъ одидъ еще неописанный видъ разносуставча- 
тыхъ (Heteromera) совершенно нохожъиатератовъ (Thera- 
tes) и былъ пойманъ въ то самое время, какъ опъ бЬгалъ 
по пнямъ деревьевъ, а такая привычка и принадлежитъ 
групп-Ь тератовъ. Есть одннъ интересный примЬръ упо- 
доблен]я длинноусаго жука длипноусоыу-же, подобно 
тому, какъ геликониды и мотыльковыя занмствуютъ 
признаки свопхъ-же собственпыхъ родичей. Agnia fasciata,



насЬкомое, принадлежащее къ подсемействуHypselominae, 
и Nemophas grayi, принадлежащее къ губастикамъ (1а- 
miinae), на остров^Ь АмбоишЬ были пойманы на одномъ н 
томъ-ясе свалившемся дepeв^i и въ одно п то-же время, 
U ихъ считали за одинъ и тотъ-.же видъ, пока бол^е 
тщательное изслЬдован1е не показало, что они по сво
ему строешю совершенно различны. Окраска этпхъ на- 
с’йкомихъ очень замечательна; она нрекраснаго сталь
ного сине-чернаго цв'Ьта, съ поперечными широкими 
волосистыми полосками свЪтло-оранжеваго цв^та; изъ 
многнхъ тысячъ изв’Ьстныхъ впдовъ длннноусыхъ жу- 
ковъ, по всей в11роятности, только эти два обладаютъ 
подобною окраской. Nemophas grayi— насекомое бол'Ье 
крупное, бол11е сильное и лучше вооруженное и ирина- 
длежитъ къ распространенной на бол^е обширное про
странство и преобладающей групо-Ь, очень богатой ви
дами и особями и, всего в-Ьроятн^Ье, поэтому слу- 
житъ другимъ вндамъ какъ-бы образцомъ для подра- 
жан1я.

УПОДОБЛЕПХВ Ж У К О В Ъ  д р у г и м ъ  НАСЪКОМЫМЪ.

Теперь мы приведемъ нисколько случаевъ, гд'Ь жуки 
нм'Ьютъ по наружности сходство съ другими насЬко- 
м ы м и , а насЬкомыя другихъ отрядовъ уподобляются 
жукамъ.

Charis melipona, одипъ изъ южно-америкавскихъ 
дланноусыхъ жуковъ изъ семейства смертоносовъ 
(Necydalidae), получилъсвое HasBaeie, благодаря сходству



съ маленькой пчелой изъ рода медокладки ('Meliponai. 
Это одинъ изъ самыхъ saMi'iareJibHHX'b с-иучаевъ уно- 
доблен1я, такъ -какъ  грудь и т^ло жука иокрито, какъ 
у пчелы, густыми волосками, а ножви снабжены щеточ
ками самымъ необыкновеннымъ во всемъ отряд'Ь жестко- 
крылыхъ образомъ. У другого длинноусаго жука, Odon- 
tocera odyiieroides, брюшко покрыто желтымп полоскамп 
и у основан1я сжато; зат'Ьмъ его сходство съ обикновев- 
вою маленькою осой изъ рода Odynerus доходить до 
такой степени, что м-ръ Бэтсъ (какъ онъ сообщаетъ 
намъ) боялся вынуть это насЬкомое пальцами изъ своей 
с']Ьткп, опасаясь, чтобы оно его не ужалило. Не будь 
вкусъ м-ра Бэтса такой всеядный въ отношеи1и къ на- 
сЬвомымъ,-—маскировка жука снас-иа-бы, ыожетъ быть, 
это насекомое отъ булавки нашего естествоиспытателя, 
какъ уже не разъ, безъ вслкаго сомн'Ьшя, спасала его 
отъ клюва голодныхъ нтицъ. БолЬе крупное насеко
мое, sphecomorpha chalybea (стальная осовидка), пред- 
ставляетъ точное сходство съ одною изъ большихъ ме
талл нческв-голубыхъ осъ и, подобно носл’Ьднимъ, им-Ьетъ 
брюшко, соединенное съ грудью носредствомъ ножки, 
такъ что обманъ достигаетъ высшей стеиени и порази- 
тельнаго Э (|)ф екта . Мноие водящ1еся на Восток'Ь в й д ы  

длинноусыхъ жуковъ изъ рода ОЬегеа на лету въ точ
ности ноходятъ на листогрызовъ (Tenthredinidae), а мно- 
rie мелше виды Hesthesis имЬютъ. привычку бегать 
по строевому л^су, и ихъ нельзя отличить отъ м у 
равъевъ. Въ Южвой Америк-Ь одинъ родъ длинноусыхъ 
жуковъ какъ-будто заимствуетъ наружные признаки у 
щитоносныхъ клоповъ изъ рода щитниковъ iScutellera).



Прим’Ьромъ моясетъ служить Gymnocerus capucinus, 
очень похожей на Pachyotris fabricii, одного изъ щи- 
тнпковъ (Scutelleridae). Красивый Gymnocerus dulcis- 
simus также очень походитъ па ту-же группу насЬко- 
мыхъ, хотя мы и не знаемъ пи одного вида, который- 
бы пъ точности ей соотвЪтствовалъ; впрочемъ этому не
чего п удивляться, такъ какъ собиратели сравнительно 
слишкомъ мало обрав1,али внимандя на троиическихъ 
ио.тужесткокрылихъ (Hemiptera).

У П 0 Д 0 Б Л Е Н 1 Е  Н Л С В К О М Ы Х Ъ  ВНДАМЪ ДР УГ И Х Ъ  ОТ-

Р Я Д О Б Ъ .

Одииъ изъ самыхъ заы'1)чательнихъ случаевъ усвоешя 
наружныхъ прпзнаковъ жука нас^комымъ другого от
ряда представляетъ намъ Condylodera tricondyloides, 
одпнъ изъ семейства сперчковъ, водящихся на Филип- 
пинскихъ островахъ; это васЬкомое до такой сте
пени похо?ке на Tricondyla (одного изъ жуковъ - ти- 
гровъ), что даже такой опытный эптомологъ, какъ 
профессоръ Уэствудъ пом'Ьстилъ его среди этихъ ;ку- 
ковъ въ своемъ кабипет'Ь, гд'Ь оно и оставалось въ те
ч е т е  долгаго времени, пока онъ не открылъ своей 
ошибки! То п другое нас^комыя б'Ьгаютъ вдоль дре- 
весныхъ пней, по тогда какъ Tricondyla очень много
численно, уподобляющееся ему пасЬ'комое попадается, 
какъ это зам'Ьчено в во вс^хъ другихъ подобныхъ слу- 
чаяхъ, сравнительно очень рЪдко. По колученнымъ памп 
отъ м-ра Бэтса св1>д1ш1ямъ, въ Сантарем'11, на AMasoHKt.,



имъ открыть вйдъ кузнечика, пм'Ьющ!й по наружности 
сходство съ жуками - тиграми ш ъ рода Odontocheila; 
кузнечикъ этотъ найденъ на т^хъ-же деревьяхъ, на 
которыхъ обыкновенно бываютъ и эти жукн.

Существуетъ значительное число Diptera или двукры- 
лыхъ мухъ, очень похожихъ на осъ и пчелъ; эти на- 
с^комыя, безъ сомн4н1я, находятся въ очень выгодяомъ 
положен1и, благодаря спасительному страху, который 
они вселяютъ свопмъ вн'Ьшнимъ видомъ. Midas dives 
и друпе виды крупныхъ бразильскпхъ мухъ, обладающ1е 
темными крыльями и удлиненнымъ ткю м ъ металли- 
ческаго синяго цвЪта, походятъ на крупныхъ жаля- 
щнхъ пескоройннковъ (Spliegidae) той-ж е страны; 
крылья очень крупной мухи .пзъ рода ктиря (Asilus) 
украшены черными полосками, а коичикъ брюшка 
покрыть роскошнымъ оранжевымъ дв^томь, что д-Ь- 
лаетъ эту муху точь-въ-точь похожею на прекра
сную пчелу Eugiossa dimidiata,— п оба этп пасЬкомыя 
нстр'Ьчаютея въ однихъ т^хъ-же частяхъ Южной Аме
рики. Да и въ собственной нашей странЬ также суще- 
ствуютъ виды бурчала (Bombylius) совершенно почти 
похож1е на ичелъ. Бъ эч'ихъ случаяхъ Ц'Ьль, достигаема;! 
уподоблен1емъ, есть, безъ сомнЪн1я, свобода отъ наса- 
дешй; но иногда уподоблен1е нм-Ьетъ и совершенно иное 
назначен1е. Есть много чужеядиыхъ мухъ, личинки ко
торыхъ питаются личинками пчелъ, какъ наирнм^ръ 
родъ британскпхъ Volucella и многие пзъ тропическпхъбур- 
чалъ (Bombylii),— и большинство пзъ нихъ точь-вь-точь по
ходить на т^ особенные впди пчелъ, которые служатъ 
имъ добычей, такъ что, не вызывая подозрЬп1я, OHib ыогутъ



влетать въ пчелиныя гнезда и класть туда свои яйца. 
Есть также и пчелы, прннимающ1я видъ другихъ пчелъ. 
Пчелы-кукушки, изъ рода бездомницъ (Nomada), ока
зываются паразитами пчелъ - землекоповъ (Andrenidae) 
п походятъ или на осъ, или на виды пчелъ - землеко
повъ (Andrena); а паразитные шмели изъ рода Apathus 
почти точь-въ-точь походятъ на тЬ виды шмелей, въ 
гн'Ьздахъ которыхъ они выводятся. М-ръ Бэтсъ, какъ 
онъ сообщаетъ намъ, нашелъ мвоя^ество такихъ ичелъ- 
кукушекъ и ыухъ на АмазопкЬ, которыя всЬ обладали 
внешними покровами рабочпхъ пчелъ, свойственныхъ 
той-же cTpaHli.

Подъ тропиками суш;ествуетъ родъ маленькихъ пау- 
ковъ, питающихся муравьями, и эти пауки сами быва- 
ютъ необыкновенно похожи на муравьевъ, что, безъ 
cOMniiHiH, значительно облегчаетъ для нихъ возможность 
овлад'Ьвать своею добычей; а м-ръ Бэтсъ пашелъ на 
Амазонк'Ь одинъ впдъ богомолки (Mantis) совершенно 
схож1й съ белыми муравьями, которыми она питается; 
точно также онъ открылъ тамъ н'Ьсколько видовъ свер- 
чковъ (Sca])hui‘a), которые удивительно походили на 
разныхъ крупныхъ песчанковихъ осъ, иаходяш,ихся въ 
постоянныхъ поискахъ за сверчками для зaгoтoвлeнiй 
пхъ въ запасъ въ своихъ гп'1'>здахъ.

Быть можетъ, самый удивительный изъ вс'Ьхъ слу- 
чаевъ иредставляетъ упоминаемый м-ромъ Бэтсомъ слу
чай, какъ онъ былъ исиуганъ одною крупною гусеницей, 
имевшей близкое сходство съ маленькой зм^еи. Первые 
три членика позади головы могли расширяться по вол-Ь 
иас'Ькомаго, а съ каждой стороны было по большому чер



ному пятну, имевшему видъ зрачка глазъ пресмыкающа- 
гося. Кром-Ь того она походила не на безвредный видъ 
зм-Ьй, а на ядовитую гадюку (viper), какъ доказывалось 
подражательнымъ воспроизведен1еыъ колдеобразныхт. че- 
шуекъ на груип'Ь пеподвижно-складывавшихся ножекъ 
гусеницы, когда она опрокидывалась навзничь.

Мнопе тропнческ1е пауки иринпмаютъ положен1я т£ла 
самыя необыкновенныя и способиыя ввести въ обмавъ, 
но на нихъ мало обращаемо было внимашя. Они часто 
принимаютъ видъ другихъ нас'^Ькомыхъ, а Ht7K0торне, 
какъ ув-Ьряетъ насъ м-ръ Бэтсъ, точь-въ-точь походятъ 
на цв-Ьточныл почкп п избпраюгъ ce6t> м'Ьсто на че- 
решкахъ листьевъ, гд^ п остаются неподвижными въ 
ожидаши добычи.

П р и м е р ы  у п о д о б л б ш я  с р е д п  п о з в о н о ч н ы х ъ .

Показавъ такпмъ образомъ, насколько разнообразны 
и необычайны бываютъ способы уподоблен1я, B C T p i> 4 a -  

ющ1еся среди насЬкомыхъ, займемся теперь вопросомъ: 
нельзя*ли чего-нибудь въ этомъ род^ зам'Ьтпть и среди 
позвоночныхъ жпвотныхъ. Если принять въ сооображе- 
Hie B c i  услов1я, необходимыя для того, чтобы уподо
бление одного животнаго другому обманывало sp^nie, 
то намъ сразу будетъ ясно, что среди высшпхъ живот- 
ныхъ оно можетъ встрЬчаться лишь въ очень р^дкпхъ слу- 
чаяхъ, такъ какъ они не обладаютъ ни одной изъ т'Ьхъ 
способностей къ почти безконечнымъ водопзм'Ьнен1яыъ 
внешней формы, которыя существуютъ въ самой при-



poA ii органпзад1’и вас'Ькомыхь. Такъ какъ BH'femuie по
кровы насЬкомыхъ бол'Ье или мен^^е тверды и рогонид- 
ни, то они бываютъ способны почти ко всякнмъ nSMfj- 
нен1ямъ форхУы и ыаружнаго вида, и е  причоняя т-^мъ 
какого-нибудь существеннаго водопзм'Ьнев1я во внутрен- 
немъ c T p o e n iu . Во многпхъ группахъ крылья придаютъ 
м н о го  характернаго, а эти органы могутъ подвергаться 
з н а ч и т е л ъ Е ы м ъ  в о д о и зм 1 ’.п е н 1 я м ъ  какъ по форм-fe, такъ 
п по цв'Ьту, н е  нарупшя спец1а;1ьпыхъ своихъ отправ- 
лен1й. KpoM 'fe того, виды HaclJKOMuxb бываютъ до того 
многочисленны, а формы и относптельнал величина въ 
каждой грунп1^ до того различны, что возмолшость слу- 
чайнаго приближен1'я, п о  величин-Ь, форм'Ь и овраск-Ь, 
одного нас'Лкоыаго к ъ  другому, принадлежащему совс'Ьмъ 
къ иной rpyiiH 'fe, становится очень значительною; но 
эта-то возмоясность приближеши и лежитъ въ основ-Ь 
уподоблеы1я, постоянно бол^Ье и бол-Ье усиливаясь и со
вершенствуясь всл'Ьдств1е переживан1я только т'Ьхъ раз
новидностей, которыя прязю идутъ въ одномъ и томъ- 
же направлении.

Наоборотъ, у позвоночныхъ, обладающпхъ находя
щимся внутри скелетомъ, внешняя форма зависитъ 
почти всец'Ьло отъ относительной величины и устройства 
этого скелета, который въ свою очередь строго при- 
способленъ въ отправлен5ямъ, необходимымъ для бла- 
госостоян1я животнаго; потому и форма не можетъ бы
стро принять новый видъ подъ вл1ян 1емъ изм'Ьнен^й, 
а тонкая и гибкая оболочка не допускаетъ развит]л 
такихъ странныхъ новообразовашй, кашя постоянно 
встречаются у насЁкомыхъ. Число видовъ каждой группы



въ одной и той-же странЪ также сравнительно мало, 
и это обстоятельство уже значительно умеиьшаетъ в'Ь- 
роятность того перваго случайнаго сходства, которое 
такъ необходимо для дф,йств1я естественнаго подбора. 
Мы почти не видимъ возможности уподоблен1я, благо
даря которому лось могла-бы изб'Ьжать преслЬдовашй 
волка, абуйволъ— укрыться отъ нападешй тигра. Впро- 
чемъ въ одной rp y u n t иозвоночныхъ зам^Ьчается такая 
всеобщая одинаковость формы, что даже при очень не- 
значнтельномъ видоизм^нен1и, лпшь-бн оно сопровож
далось тожественностью въ цв'Ьт’Ь, неизбежно ирои- 
зойдетъ требуемая полнота сходства; притомъ зд^сь су- 
ществуетъ много такихъ видовъ, сходство съ которыми 
можетъ быть выгодно для другихъ видовъ, такъ какъ 
они вооружены самыми смертоносными оруд1ямн для 
нападен1я. Такнмъ образомъ у пресмыкающихся мы на- 
ходимъ очень зaмt>чaтeльный и поучительный нрим1)ръ 
надлежащаго yпoдoблeнiя.

У а О Д О В Л Е Н 1 Е С Р Е Д И  зм -ьй .

Въ тропической Америк'Ь существуетъ много ядови- 
тыхъ зм’Ьй изъ рода Elaps, которыя украшены блестя
щими цветами, расположеннымн особеннымъ образомъ. 
Основной ихъ цв'Ьтъ вообще ярко-красный, по которому 
тянутся черныя полосы различной ишрпны, иногда раз- 
д'Ьленныя на дв'Ь пли на три части желтыми кольцами. И 
вотъ въ той-же самой стран'Ь открыто Н'Ьсколько ро- 
довъ безвредныхъ зм^й, неим'^.ющпхъ никакого срод



ства съ вышеоппсандыми, но им^ющвхъ одну и ту-же 
съ ними окраску. Наприм'Ьрт., въ Гватемал'Ь часто 
встречается ядовитая Elaps fulvius, съ простыми чер
ными полосами по кораллово-красному полю,— н въ той- 
же самой странЬ ми находимъ безвредную зыЪю РИо- 
cerus equalis, у которой точь-въ-точь такая-же окраска 
и полосы. Разновидность зм-Ьп Elaps corallinus имЬетъ 
черныя полосы съ узкими желтыми коемками по крас- 
яому-же полю; какъ-разъ так1я-же прим-Ьты находятся 
и у безвредной зм^н Homalocranium semicinctum,—и 
оба эти пресмыкающ1яся водятся въ Мексик-Ь. Смерто
носная Elaps leraniscatus им^етъ очень широк1я черныя 
полосы, изъ которыхъ каждая разделена на три части 
узкими желтыми кольцами, и этому пресмыкающемуся 
также служптъ точною кошей безвредная зыЬя РИо- 
cerus elapoides, которая вм^стЪ съ свонмъ оригппаломъ 
найдена въ Мекспк-Ь.

Но eni;e бол'Ье зам-Ьчательпое явлен1е представляетъ 
собою существующая въ южной Америк'Ь третья группа 
зм'Ьй, родъ Oxyrliopus; эти змЬи, ядовитость которыхъ 
;омаптельна и у которыхъ н'Ьтъ прямого сродства ни 
;ъ одною пзъ предъидущихъ, отличаются, т'Ьмъ не 
neaie, такимъ-же дюбопытнымъ распред’Ьлен1емъ окра- 
;ки, именно —  разнообразно расположенными кольцами 
сраснаго, желтаго п черпаго ц в^та ,—и нередко случается, 
аид^ть, что виды вс'Мъ этпхъ трехъ групнъ, пм-Ью- 
ще одинаковыя м'Ьтины, водятся въ одной и той-же 
гЬстности. Нанрим^ръ, Elaps mipartitus пмЪетъ одни 
только черныя кольца, очень блнзко прилегающая другъ 
ъ̂ другу; она водится на западной сторов-Ь Андовъ;



и въ т'Ьхъ-же самыхъ MicTHOCTflxb встречаются Pliocerus 
euryzoims и Oxyrhopus petolarius, которыя составляютъ 
точную съ нея коп1ю, какъ съ своего образца. Въ Бра- 
зил1н Eiaps lemniscatus служитъ образцомъ для Oxy
rhopus trigeminus, такъ-какъ у той п другой зм-Ьи чер- 
выя кольца располагаются ио три въ рядъ. У Elaps 
hemiprichii основной цв^тъ представляется чернымъ а 
яо черному полю проходятъ чередующ1яся между 
собою полосы— дв'Ь узюи желтыя и зат^мъ одна бол^е 
широкая красная,— п съ этого образца точную копш  
мы им^емъ въ Oxyrhopus formosus; об’Ь эти зм-Ьи во
дятся во многихъ м^Ьстностяхъ тропической Южной 
Америки.

Необычайность этихъ сходствъ получаетъ огром
ное зыачеше въ виду того факта, что нигд-Ь во 
всемъ Mipt, за исключешемъ Америки, не найдется р е 
шительно ни одной зм^Ьи, которая - бы имЬла такой 
стиль окраски. Д-ръ Гунтеръ (Gunther), находящ1йся 
при Британскомъ M ysei и благосклонно сообщивиай 
мн'Ь некоторыя изъ изложенпыхъ зд'Ьсь подробно
стей, увЬряетъ меня, что это действительно такъ и что 
красныя, черныя и желтыя кольца не встречаются 
вместе ни на одной зм Ье въ Mipe, кроме только Elaps 
и техъ видовъ, которые имеютъ такое близкое съ нею 
сходство. Во всехъ этихъ случаяхъ, величина, форма, 
а также и окраска оказываются до такой степени сход
ными, что разве только естествоиспытатель въ состо- 
ян1и отличить безвредный вндъ змей отъ ядовитаго.

У многихъ изъ мелквхъ древесныхъ лягушекъ, несо
мненно, также обнаруживается усвоение иаружпыхъ при-



зы аЕ О нъ другахъ животныхъ. Когда мн^ с л у ч а л о с ь  ви- 
д-Ьть ихъ въ естественпыхъ положен1яхъ, то часто я 
не въ состояши былъ отличить и х ъ  отъ жуковъ или 
другихъ насЬкомыхъ, спдлщихъ ыа листьяхъ; но, къ 
созкал'Ьн1ю, я не постарался нзсл'Ьдовать, на как1е именно 
виды или грунпн эти л я г у ш к и  бол'Ье всего походили, 
U Б о п р о с ъ  этотъ, какь видно, не п р и в л е к а л ъ  еще в е и -  

маы1я д р у г и х ъ  естествоиспмтателей.

У П 0 Д 0 Б Л Е Н 1 Е  С Р Е Д И  П Т И Ц Ъ .

Въ класс'Ь нтицъ мы ыаходимъ много случаевъ до
вольно близкихъ къ подражан1ю; таково, наорилгЬръ, 
сходствокукушекъ,— этой слабой и беззащитной группы 
нтицъ,— съ ястребами и куриными (Gallinaceae). Но 
есть одинъ ирим'Ьръ еще болЬе зиачительнаго уподо- 
блен1я, иовидиыому, точно такого-же, какое заме
чается во многихъ, нами уже указанныхъ случаяхъ 
между насЬкомыми. Въ Австрал1п п на Молукскихъ 
островахъ существуетъ родъ медососовъ, такъ называ
емый Tropidorliynchus (киленосъ). Это доволько крун- 
ныя птицы, очень сильныя и ироворныя, обладающ1я 
KpliuKO хватающими когтями и длинными изогнутыми 
острыми клювами. Он’Ь собираются въ группы и не- 
больш1я стаи; он'Ь отличаются очень громкимъ, крикли- 
вымъ голосомъ, который можно слышать на большомъ 
разстоян1п ц которымъ он-Ь въ минуту оиасностп сзы- 
ваютъ свопхъ товарищей къ одному М'Ьсту. Эти птицы 
водятся въ большомъ обил1и; он-Ь очень драчливы; если



на томъ дерева, на воторомъ србралось ихъ н-Ьсколькс 
садятся вороны или даже я с т р е б а ,  т о  ои'Ь ч а с т о  п р о  

гоняютъ послФдцихъ. Вс'Ь он^ окрашены въ нЬскольк( 
смурые п темные цв'Ьта. И вотъ въ т’Ьхъ-же самыхт 
странахъ иаходптся группа пволгъ, образующая особы! 
родъ Mimeta,—птицъ, гораздо болЪе слабыхъ; он4 утра
тили яркую окраску своихъ родичей — золотистых’] 
пволгъ, и обикновеннно бываютъ оливково-зеленаг( 
или бураго цв'Ьта и во многихъ случаяхъ обиаружива- 
ютъ самое з а м 'Ь ч а т е л ь н о е  сходство съ Tropidorhynchus, 
обитающимъ ыа томъ-же самомъ остров^}. Такъ наири- 
м^ръ, на остров'Ь Буру живетъ Tropidorhynchus bouru- 
ensis, отличаюпцйся темныыъ землянистымъ цз^томъ, н 
тутъ-лье мы встр'Ьчаемъ Mimeta bouruensis, которая на 
него иоходптъ въ сл'Ьдующихъ частностяхъ: верхняя 
и нижняя поверхности об'Ьихъ птицъ окрашены совер
шенно одинаковымъ образомъ, т. е. въ темно-бурый и 
св'Ьтло-бурый цвЬта; у Tropidorhynchus глаза окружены 
большимъ чернымъ лоскутомъ обнаженной кожи; у ми- 
меты точь-въ-точь такой-же кружокъ около глазъ, только 
покрытый черными перьями. Верхняя часть головы у 
Tropidorhynchus представляется чешуйчатою, благодаря 
узкимъ чешуйками расположеннымъ иерьямъ; у миметы 
перья шире, н о  и р о х о д я щ 1 Я  по всЬмъ нпмъ внизу т е м -  

ныя коемки нридаютъимъвидъчешуеобразпыхънерьевъ, 
Tropidorhynchus имЬетъ иалеваго цвЬта б р ы ж ?к и , о б р а -  

зуемыя курьезно загнутыми перьями на затылк'Ь, вслЪд- 
ств1е чего ц'Ьлый родъ э т и х ъ  птицъ иолучилъ назва- 
uie „птицъ-монаховъ“ (Friar-birds); у миметы м^сто 
этихъ брыжжей застунаетъ палевая полоса, одинаково



;ъ нимп расположенная. Наконецъ, клювъ у Tropido- 
hynchusy основан1я прпггоднятъ въ вид'Ь выдающагося 
гнля,—п у ыпметн есть этотъ-же самый признакъ, хотя 
)нъ и не составдяетъ общей принадлежности въ род'Ь. 
Зсл^^дств1е того, при поверхностномъ разсматриваяхи, 
)б'Ь птицы кажутся совершенно одинаковыми, хотя 
троен1е нхъ во многихъ огношен1яхъ представляетъ 
(ажныя разл0 ч1я и ихъ нокакъ нельзя поставить ря- 
[,омъ въ одинъ естественный порядокъ. Бъ доказатель- 
тво того, до какой степени на самомъ д'Ьл'Ь можно 
(бдгапуться этимъ сходствомъ, достаточно указать на 
рагоц^1нное срчинен1е , Voyage de TAstrolabe", въ ко- 
оромъ Mimeta изображена п описана, точно медососъ, 
одъ нменемъ Philedon bouruensis!

Переходя къ острову Цераму, ми встр'Ьчаемъ родствен- 
ые виды того и другого рода. Зд'Ьсь есть Tropidorhyn- 
lius subcornutus, землянисто-бураго цв^эта, съ жедто- 
хрлными крапинками; глазныя орбиты у него не по
рыты перьями, щеки темныя, а на затылкЬ обыкно- 
еипыя палевыя назадъ загнутыя брыжжп. Безусловно 
акова-же по окраск-Ь во вс^хъ частяхъ своихъ и 
[imeta forsteni; детали зд^^сь такъ-же хорошо скопиро- 
1ыи, какъ я  у описапныхъ уя^е нами птпцъ острова 
уру. На двухъ другихъ островахъ заметно также 
Ьчто БЪ родЬ подражательнаго усвоен1я наружности, 
этя оно н не доходить до такого совершенства, какъ 
ь двухъ предъидущихъ случаяхъ. На остров'Ь ТаморЪ у 
ropidorliynchus timoriensis верхняя поверхность т^;ла 
Фашена обыкновеннымъ землянпсто-бурымъ цв’Ьтомъ,
I затылк-Ь находятся очень вндающ1яся брыжжи, щеки
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черны, горло почтп-что б'^лое, а вся нижняя поверх 
ыость бл'Ьдно-желтовато-бураго цв'Ьта. Бс'Ь эти разно 
образные цвЪта отлично воспроизведены у Siimeta vi 
rescens; недостатокъ полнаго уиодоблен1Л главнымъ обра 
зомъ заключается въ томъ, что тогда-какъ у Troi>ido 
rhyncliiis горло п грудь представляются на ппдъ точ! 
въ-точь че1пуйчатымп и покриты грубыми острокопеч 
ними перьями, у мныеты такихъ иерьевъ н'Мъ, а ест] 
только слабые сл^ды тусклыхъ нятенъ, которые легк  ̂
могутъ послужить оспован1елъ для бол'Ье точнаго упо̂  
доблен1я, если только благоЕр1ятння H3Mf.nenifl будутт 
пдтп въ одноагъ и томъ-же паправлен1п н постоянн! 
сохраняться. KpoMi того, у основап1я клюва Tropido' 
rhynclius есть большая выпуклость, а у мпметы совс'Ьлт 
ея n'liT'E. На ocTpoii'ft Мортп, къ с'Ьверу отъ Джилоло 
водится Tro])i(lorhynchus fascicapilliis, обладающ1п темно 
сажно-коричиевымъ дв'Ьтоыъ, особенно на годов'Ь, тогда- 
какъ пия;шя части у него оказываются Н'Ьсколько св'Ьт- 
л-Ье, а характерпстпческпхъ брыжжеп на затылк'Ь H îTb, 
Зам-Ьчательпо, что на смеашомъ остров']з Джплоло п])п- 
ходится встречать Miraeta i)liaeochromus, у которог 
верхняя поверхность окрапгена точно з!ъ такоп-;ке те- 
мно-сажпый цв^)Тъ, какъ п у Tro})i(lo]-liynclius—п этС' 
единственный, нзв'Ьстный намъ видъ съ такою тениоЕ 
окраской. Что касается нижней поверхности, то у зга- 
меты она не такъ св'Ьтла, но все-такн довольно при
ближается къ цв'Ьту этой частн у Tropidorhynclms. Эта 
мимета р'Ьдко попадается; ио всей в'Ьроятиостп, она во
дится п па Морти, хотя до пастоящаго времени тамъ 
ея пе находили; но съ другой стороны, можетъ быть,



п область распространеы1я Tropidorliyuchus, всл^^дствте 
нов'Ьйшпхъ фпзико-географпческпхъ перелгЬнъ, ограни
чена только однп5гъ этпмъ остроБомъ, онъ и встре
чается часто.

Итакъ мы пм'Ьеиъ зд'Ьсь два случая полнаго усво- 
ен1я наружныхъ прпзнаковъ п eui;e два — удачнаго 
приблпжен1я, встр'Ьчающ1еся между впдамп одппхъ п 
т'£хъ-же двухъ родоиъ итицъ; п въ трехъ пзъ этихъ 
случаевъ пары, 1Юхож1Я другъ па друга, найдены были 
взгЬст'Ь, на одномъ н томъ-же остроп’1, KOTOpoDiy он^ 
свойственны. Во вс'Ьхъ этнхъ случаяхъ Tropidorhyn- 
clnis биваетъ Н'Ьсколько крупнее, ч'Ьыъ Mimeta, но 
разница не заходить за пределы того пзм'Ьиеп1я, какое 
замечается въ различнихъ впдахъ, п оба рода до н е 
которой степенп одинаковы, какъ по форм'Ь, такъ н по 
величине. Безъ сомиен1я, па этнхъ островихъ есть как1е- 
нибудь особенные враги, (вероятно, пзъ породы ястре- 
бовъ) которые нападаютъ на ыногпхъ^ мелкпхъ птпцъ, 
но въ свою очередь боятся Tropidorliynclius п потому 
для слабыхъ мпметъ становится вигоднимъ ноходпть 
на сильныхъ, драчливыхъ, безпокойпыхъ н очень нно- 
гочпслеиныхъ Tropidorliynclms,

Мой другъ М-ръ Осбертъ Сальвииъ (Osbert Salvin) со- 
абщплъ мп'Ь еще одинъ пнтересный случай уподоблешя 
птпцъ. Въ окрестностяхъ Pio-Жанепро напденъ насе
комоядный ястребъ (Harpagus diodon), н въ той-ше 
местностн открытъ другой ястребъ (Accipiter pileatus), 
цптаю1ц1йся птпцамп п очень похож1й на перваго. 
Нижняя поверхность обопхъ ястребовъ одпнаковаго не- 
пельнаго цвета, а лязккн п нижите покровы крыльевъ
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красновато-бураго, такъ что этихъ ястребовъ совс^ыъ 
не различишь одного отъ другого, когда они на лету п 
если смотрЬть на нпхъ снизу. Туть зам'Ьчательно, од- 
накожь, то обстоятельство, что Accipiter водится на 
бодЪе обширномъ пространств^, чЬмъ Harpagus, и въ 
т'Ьхъ М'Ьстностяхъ, гд'Ь не встречается насЬкомояд- 
наго вида, плотоядный Accipiter уже не имЪетъ сход
ства съ нас'Ькомоядпымъ п окраска нижнпхъ покро- 
вовъ крыльевъ у него бываетъ б^лая. Такой фактъ 
указываетъ на то, что красно-бурая окраска сохра
няется плотоядпыыъ впдомъ ястреба въ силу приноси
мой ею пользы, такъ какъ, благодаря ей, этотъ впдъ 
легко можетъ быть принять за насЬкомояднып, кото- 
раго обыкновенпо не боятся птицы.

У П о д о в л Е Н 1 Е С Р Е Д И  М Л Е К О П П Т А Ю Щ П X Ъ.

Единствепный случай настоящаго подражательпаго 
усвоён1я чужой наружности средп млекопптающихъ 
представляетъ наыъ насЬкоыоядйып родъ лазящей зем- 
леройки-тупайи (Cladobates), открытый па Малапскомъ 
архппелаг'Ь; M H orie ея виды обнаружпваетъ очень близ
кое сходство съ балками: величина почти одна и та-же, 
длинный пушистый хвостъ— одинаковый съ виду п окра
ска очень сходная, Бъ этоыъ случай сходство, очевидно, 
оказывается полезнымъ въ томъ отношеши, что тупайя 
(Cladobates) получаетъ возможность, иодъ личиной без
вредной, питающейся плодами, б^лки, приближаться къ



насЬкомымъ плп къ маленькпмъ птичкамъ, которыми 
питается.

В 0 3 Р А Ж Е Н 1 Я  П Р О Т П В Ъ  Т Е 0 Р 1 П М - Р А  Б э Т С А  О 

П О Д Р А Ж А Т Е Д Ь Н О М Ъ  У С В 0 Е Н 1 П  Н А Р У Ж Н О С Т И

ж и в о т и ы м п.

Теперь, окончывъ обзоръ саыыхъ выдающпхся п за* 
м11чательныхъ случаевъ уподоблен1я, подм'Ьченныхъ до 
настоящаго времени, мы должны сказать кое-что п о 
возражеы1яхъ, д'Ьланныхъ противъ предложенной ы-ромъ 
Бэтсомъ въ объяснен1е ороисхожден1яэтихъслучаевъ те- 
ор]‘и, осв'Ьтить и подкр'Ьпить которую мы старались на 
предъндущихъ страницахъ. Въ противность этой T eop in  

было предложено три объяснеБ1я. Профессоръ Уэствудъ 
допускаетъ фактъ подражательнагоусвоен1я наружности 
животными н вероятную отъ него пользу для нас^ко- 
маго, но утверждаетъ, что каждый впдъ искони былг 
созданъ съ сходнымп наружными прпзнакамп въ впдахъ 
предоставлен1я, этпмъ путемъ, охраны жпвотнымъ. М-ръ 
Эндрью Меррэй, въ своей стать'Ь о „Метаморфозахъ 
природы" (Disguises of Nature) склоняется къ тому 
мы^Ьшю, что одпнаковия качества ппщп п окружающей 
обстановки, какпмъ-то невЬдомымъ способомъ, благо- 
пр1ятствовалн 06pa30Baniro сходствъ между животными; 
а когда вопросъ былъ подвергнутъ обсужден1ю въ эн- 
томологпческомъ обществ'1Ь, то явилось еще п третье 
BO spam eH ie ,— пмепио, что M Horie  пзъ случаевъ уподобле- 
п1я могли быть обязаны свопмъ пропсхожден1емъ на-



с л ^ д с т в е н Е о с т и  и возврату къ п р а р о д и т е л ь с к п м ъ  ти- 
п а м ъ  ф о р м ы  ц  окраскп.

KpoMli всЬхъ т-Ьхъ возражен1й п затрудиен1й, кото- 
рыя неизбежны вообще прп прпзнан1и спещальнаго со* 
здан1я въ другпхъ случаяхъ, протпвъ спещальнаго со- 
здан1я сходственыихъ видовъ представляется еще н и 
сколько особенныхъ возражеш’й п затрудпен1п. Самое 
вЬское пзъ нпхъ то, что уподоблеш§ п охранптельное 
сходство являются на разныхъ степеняхъ, — а такой 
фактъ, очевпдио, показываетъ, что тутъ д'Мствовалъ 
процессъ естественный. Другое очень важное возражеше 
заключается въ сл'Ьдующемъ: такъ какъ подражательное 
ycB oeH ie наружныхъ нрнзнаковъ, какъ было унге дока
зано, полезно только для малочисленныхъ и, по всей 
В'Ьроятностп, блпзкпхъ къ вымнрашю впдовъ и групнъ, 
такъ какъ оно яерестало-бы оказывать свое Д 'Ь йств1е, 

еслн-бы нарушилась соразмерность въ количеств^ обопхъ 
впдовъ, то само собою разумЬется, что, по T c o p iu  снещаль- 
наго создан1я, напередъ надо было творнть одппъ впдъ въ 
большомъ количеств!;, а другой—мадочпсленнымъ, а но- 
томъ, вопреки ыногимъ причпнамъ, которыя постоянно 
стремятся изменить числовыя отношен1я впдовъ, надобно 
спец1ально охранять относптельную чпсленность обопхъ 
этпхъ впдовъ^ иначе осталась-бы недостигнутою и самая 
Д 'Ь ль, для которой каждый пзъ нпхъ получнлъ, при 
TBopenin, своп особенные характерпстпчесше признаки. 
Третье затруднен1е состоптъ въ томъ, что, хотя очень 
легко понять, какпыъ образомъ можетъ совершаться 
уподоблен1е впдовъ путеыъ пзм^нешя п нереживашя 
самыхъ сяосооныхъ особей, но чрезвычайно страпнымъ



кажется, почему, д.тя сохранен1я сущб(’тноиан1я жпвот- 
uaro, творцу необходпмо создать это жпвотиое похо- 
:кпмъ цо иаружаостп на другое, тогда-какъ самая пдел 
творца есть rm'^ctIi съ т'Ь 1̂ъ и идея силн, могущей со
здать ус.тов1я для сохраиен1я шпзни жнвотыаго, помимо 
ясякоп подобной околыюп охраны. Вотъ, повпдишоыу, 
рокОБЫЯ И0:^рая:ен1я противъ 11рим1>пеи1я Teopiii спещ- 
адьнаго создаи{я къ объяснен1ю случаевъ подража- 
тельнаго усвоеы1Я наружныхъ прпзнаковъ разнимп ви
дами.

Остальиыя два мипмыя объяснеш’я, которыл, для 
краткости, можно назвать теорхямя „одннаковыхъ усло- 
B i i i “ п  „насл'Ьдствеццости”, согласаи между собою въ 
гомъ, что смотрятъ на уподобление (тамъ, гд'Ь оно сущест- 
зуетъ), какъ на побочное обстоятельство, которое вовсе не 
связано необходпмымъ образомъ съ благосостоян1емъ упо
добляющихся впдовъ. Но M H o rie  самые наглядные и са
мые обыкновенные факты, о которыхъ мы уже говорили 
зы1не, стоятъ въ прямомъ протпвор'Ьч{п съ об'Ьимн этн- 
1ГП гипотезами, Такъ противор’Ьчптъ нмъ, напрпм'Ьръ, 
тконъ, что уиодоблен1е ограничивается только немно
гими группами, потому-что „одинаковыя услов1я“ дол
жны бол'Ье пли ыенЬе оказывать свое д'Ьйств^е на всЬ 
группы, жпвушДя въ изв'Ьстнои области, и вл1ян1е „на
ел ̂ 1дствеяиости“ должно проявляться въ равной степени 
аа БСЁхъ группахъ, находящихся въ родств'Ь между 
собою. Дал'Ье, тотъ обпий фактъ, что виды, усвоиваю- 
Щ1е ce6t. наружность другихъ, малочисленны, тогда-какъ 
Г'Ь, которымъ уподобляются друпе, многочислеипы, ни
сколько не объясняется пн одною пзъ этпхт Teopiii;



точно така;е не въ состоян1и он^ объяснить п того 
иочему уподобдяюицеся впдн такъ часто находятъ тотт 
или другой осязательный способъ охраны для себя имен 
но въ сходств^! съ т-Ьмн видами, которые служатъ дл] 
нихъ образцами, „Возвратъ къ прародительскому тн 
пу“ отнюдь не объясняетъ, почему какъ видъ, усво' 
HBniiu себ'Ь наружность другого, такъ и впдъ, служа 
щШ первому образцомъ, всегда живутъ въ одной и топ- 
же м1;стности, тогда какъ, вапротнвъ, родственные 
формы, въ какой-бы степени близости или отдаленностг 
OHt НИ находились между собою, живутъ вообще вт 
различныхъ страпахъ, а часто дал:е и въ различных! 
частлхъ си^та. Ни р е в е р с 1Я, нп „одинаковыя услов1я“ 
не могутъ объяснить, почему сходство между видами, 
ирпнадлежаи1,пыи къ различнымъ груипамъ, бываетъ 
только поверхностиымъ, только маскировкой, а пе на- 
стоящиыъ сходствомъ; ни „реверс1я “, ни „одпнаковыя 
услов1я “ не объяснять ни уиодоблеи1я корЬ, лыстьямъ, 
палкамъ и помету, ни сходства между видами въ раз
личныхъ отрядахъ и дазке въ различныхъ классахъ и 
иодцарствахъ, ни, наконецъ, той иостеиениостп, которая 
зам-Ьчается въ ц'Ьломъ ряд'Ь явлен1й, начиная со сплош
ной гармон1и и ирисиособлениостн окрасокъ у осеннихъ 
и зимнихъ почныхъ бабочекъ или у арктпческихъ и 
иустыниыхъ животныхъ, и кончая иеоставляюищми ни
чего желать случаями доведеииаго до мелкихъ иодроб- 
ностей уиодоблешя, — такими случаями, которые не 
только вводятъ въ обманъ хищиыхъ животныхъ, но 
даже ставятъ въ тупикъ и самыхъ опглтиыхъ собира
телей nacfiKOMbixb п самыхъ ученыхъ энтомологовъ.



1 0 Д Р А Ж А Т Е Л Ь Н 0 Е  У С В 0 Е Н 1 Е  Н А Р У Ж Н О С Т П  ОД

Н И М И  Т О Л Ь К О  С А Ы К А М П  H A C I i K O M H X ' b .

Но есть еще другой рлдъ явлен1й, связанный съ 
'Ъмъ-же вопросомъ; этотъ новый рядъ фактовъ слу- 
вптъ значптельнымъ подтвержден!емъ усвоеннаго нами 
1згляда, тогда-какъ онъ кажется совершенно несовы^- 
;тиыымъ ни съ одного пзъ другпхъ гппотезъ: мы го- 
юрныъ объ OTHOineHin охранительной окраски п уподо- 
!лен1Я къ ноловымъ разлпч1ямъ жпвотныхъ. Для каж- 
i;aro будетъ ясно, что, если два жпвотныхъ, въ отно- 
ireHin къ „вн’Ьпгннмъ услов1ямъ“ п „насл'Ьдственностп 
1роисхожден1я “, стояиця въ совершенно одииаковомъ 
[оложен1н, все-такп сильно различаются между собою по 
воей окраск^, такъ-что одно изъ нпхъ походитъ на 
!пдъ, обладаюп1,1п охраною, а другое н^тъ, то въ этомъ 
;луча'Ь сходство, существующее только въ одномъ пзъ 
[пхъ, едва-лн межно приписывать влiянiю впЬшнпхъ 
'слов1й пли считать результатомъ д'Ьйств1я насл’Ьдствен- 
шсти. Зат^^мъ, если ыожетъ быть доказано, что одно 
кпвотпое нуждается въ охран'Ь больше, ч1>мъ другое,
I что во многнхъ случаяхъ оно-то одно п оказывается 
1рпнявп1пмъ пард'жность вида, пользующагося охраною, 
югда-какъ другое жпвотное, меньше всего нуждающе- 
!ся въ охрана, никогца не уподобляется другому виду, 
'0  такой фактъ послужптъ самымъ уб’Ьдптельнымъ под- 
'верждешеыъ очевпднаго существован1я д-Ьпствительноп 
;вязи между необходимостью охраны п явлен1емъ упо-



доб.тен1я. Въ этомъ отношен1п полы насЬкоыыхъ пред- 
отавляютъ налъ пробный камень для npoBiipKn нашпхг 
воззр'Ьн1й II даютъ наыъ одонъ пзъ самыхъ р'Ьпштель- 
ныхъ аргумеытовъ пъ пользу той Teopin, что лвлешн, 
изв^стныл нодъ пыеиемъ „уиодоблен1я“, совершаются 
благодаря д'Ьйствш естествепнаго подбора.

Относительная важность половъ въ различныхъ клас- 
сахъ жпвотнпхъ оказывается далеко неодпнаковою. У 
выспгпхъ позвоночныхъ. гд'Ь число рождающихся за- 
разъ детенышей бываетъ мало п гд'Ь одни и тЬ-же 
особи плодятся много л'^тъ сряду, сохранен1е обопхъ 
половъ нлйетъ почти одинаковую важность. Во всЬхъ 
т^хъ  многочпсленныхъ случаяхъ, гдЬ самецъ охраняетъ 
самку и ея Д 'к тей  пли помогастъ ей снабжать пхъ пи
щею, значеп1е самца въ эконоы1н природы нропорц1о- 
нально возрастаетъ, хотя оно никогда, быть можетъ, не 
1)ъ состоянш сравниться съ значеи]’емъ самки. Совс^мъ 
иное д-Ёло у пасЬкомыхъ. Они спариваются только разъ въ 
жнзнн п продолжительное cj^i,ecTBOBanie самца, въ боль- 
пшнств^ случаевъ, не составляетъ существенной необходи
мости для продолжео1я рода; caMKt), напротивъ, есть на
добность просуществовать довольно долго, для того, что
бы положить свои япца въ м^сто, приспособленное къ 
развпт1ю п в о з р а с т а н 1Ю потомства. Отсюда и иропсходитъ 
громадная разница въ потребности охраны для обопхъ 
половъ; а потому естественно ожидать, что найдется 
н'Ьсколько такпхъ случаевъ, въ которыхъ самцы въ са
мой незначительной згЬрЪ пользуются пли псовсЬмъне 
пользуются спец1альною охраною, предоставленною сам- 
камъ. Факты виолн'Ь оправдываютъ такое ожпдан1е. У



jaciivOMMXb пугалъ (Pliasmiclae) часто одн^ только 
;амкп по])азптельио иоходятъ на листья, тогда-какъ 
амци предстаилятотъ только грубое приближеп1е. Са- 

1ецъ Diadema misippus—очень красивая п ярко-окра- 
иенная 6a6o4[ia, безъ всякаго сл'Ьда охранительной плп 
юдражательной окраски; между Т’Ьмъ самка нисколько 
ie похожа на своего сожителя н представляетъ одинъ 
1зъ самыхъ удивптельныхъ случаевъ уподоблен1Я, катае 
только зш запомппмъ: она, какъ дв'Ь каплп води, но- 
ioдптъ на обыкновенную Danais chrysippus, въ сооб- 
деств!! съ которой ее часто п встр'Ьчаютъ. Точно также 
ю многпхъ впдахъ юлшо-аыерпканскпхъ н1эридъ (Pie- 
■is) самцы бываютъ б-Ьдые н черные, такого-же типа 
■)краски, какъ н наши канустнпцы; ме;кду т^мъ самкп 
шваютъ роскошныхъ желтыхъ и св’Ьтложелтыхъ цв^* 
совъ съ такпыи пятнышками и подосками, что он-Ь 
гочь-въ-точь оказываются похояшми на виды гелпко- 
апдъ, BM-bcTli съ которыми и летаютъ въ Л'Ьсахъ. На 
Малаискомъ Архппелаг'Ь воднтся Diadema, которую, 
благодаря лоснящейся металлнческн-голубой ея окрас- 
к'Ь, всегда ирцппмалн за самца, тогда-какъ ея ноднарокъ, 
окрашенный въ буроватый цв'Ьтъ, былъ прннпмаемъ 
зсЬмп за самку. Я нашелъ однакожь, что тутъ совсЪмъ 
ааоборотъ: роскошная н лоснящаяся окраска самкн 
подражательна и служить ей для охраны, такъ-какъ 
з;аетъ ей полп'Ьйшее сходство съ обыкновенной Euploea 
midamus, которая водится въ т'Ьхъ-же ы'Ьстностяхъ, н 
которой, какъ мы уже упоминали въ этомъ сочинен1и, 
уподобляется еще другая бабочка, Papilio paradoxa. 
Посл'Ь того я и далъ этому пптересному впду иазванхе



Diadema anomala (см. Transactions of the Entom. Sot 
Труды энтомологическаго общества) 1869, p. 285). В' 
этомъ видЪ, все-равно-какъ п въ впд'Ь Diadema misip 
pus, не существуетъ никакого разлпч1я между прпвыч 
ками обонхъ половъ, которие летаютъ въ одинаковых] 
MicTHOcTHXb, такъ что зд^сь уже нельзя ссылаться нг 
вл1ян1е «вн'Ьшнихъ услов1п>, какъ ссылались на вего дл| 
объяснен1я разницы цв'Ьтовъ у южно - американског 
Pieris pyrrha п ел родичей, б'Ьлые самцы которыхъ по- 
сЪщаютъ открытия солпечныя мЬста, а похож1я на 
геликон1й самки предпочитаютъ тЪнистыя м^ста л'Ьса.

Тою-же общею причиною (т. е. большею необходи
мостью охраны для самки, зависящею отъ бол'Ье ела- 
баго ея полета, большей опасности для нея подверг
нуться нападен1ю, и высшаго ея значен1я) мы можемъ 
объяснить и тотъ фактъ, что окраска самокъ у насЬ- 
комыхъ вообще бываеть темн'Ье и мен’Ье бросается въ 
глаза, ч1;мъ окраска самцовъ- А что такое явлен1е 
главнымъ образомъ происходитъ скор'Ье отъ этой прп- 
чины, а не тон, которую М-ръ Дарвииъ называетъ «по- 
ловымъ подборомъ»,—это доказывается уже т^мъ фак- 
томъ,—котораго иначе и объяснить нельзя,— что въ 
групиахъ, обладающихъ какомъ-нибудь другпмъ, KpoMt) 
самоукрыван1я, способоыъ охраны, половыхъ различай въ 
цв^т'Ь или вовсе не бываетъ, или они бываютъ развиты 
недостаточно. У геликонодъ и данаидъ, находящвхъ 
охрану въ своемъ непр1ятномъ заиах-Ь, самкп бываютъ 
такъ-же ярки н заметны, какъ н самцы, и очень р^дко 
вполн'Ь отличаются отъ самцовъ. У снабдсенныхъ жа- 
ломъ перепончатокрылыхъ оба пола одинаково красиво



крашены. У жужелпцъ (Cavabidae), коровокъ (Cocci- 
ellidae), лпстогрызовъ (Chrysomelidae) и В'Ьтроносокъ 
felephoi’i) оба пола одинаково бросаются въ глаза и 
%дко отличаются другъ отъ друга своею окраской. 
;рпльянтовые слоники (Curculiones), защищенные сво- 
ми твердыми покровами, отличаются одииаковымъ въ 
боихъ иодахъ блескомъ. Наконецъ блестящ1я брон- 
овки (Cetoniadae) и ирищелки (Buprestidae), повиди- 
[ому, хорошо охраняемыя своею жосткой и лоснящейся 
:ожей, своими быстрыми движен1ями и особенными при- 
ичками, иредставляютъ мало ноловыхъ различ1й въ 
краск-Ь, тогда-какъ половой подборъ часто обнару- 
швается разлпч1ями въ строении, какъ наприм-Ьръ ро- 
амп, колючками или другими какими-нибудь отрост- 
:амп.

1 Г П Ч И Н А 0 Т С У Т С ^ В 1 Я  Я Р К О С Т И  в ъ  О К Р А С к Ф  

у  С А М О К Ъ  н т п ц ъ .

Тотъ-же самый закопъ обнаруживается и у итицъ. 
5ъ то время, когда самка насилшваетъ свои яйца, 
[ЛЯ охраны ея самоукрыван1е бываетъ гораздо бол^е 
[ужно, ч'Ьмъ для самца; сообразно съ этимъ мы зам'Ь- 
[аеыъ, что въ огромномъ большинства случаевъ, гд'Ь 
амцы итицъ отличаются необыкновеннымъ блескомъ 
воихъ иерьевъ, самки бываютъ гораздо темн'Ье и часто 
[М^готъ зам'Ьчательно-ровную окраску. Есть, конечно, 
1сключен1я, но они такого рода, что служатъ только 
1учигамъ иодтвержден1емъ общаго правила, такъ-какъ



въ большипств'Ь случаевъ мы въ состояшп впд^эть на
стоящую прпчппу этБхъ исключен!]!. Въ частпостп лк 
встр11чаемъ нисколько прпм'Ьровъ среди голенастыхъ г 
Еурпныхъ, гд'Ь самкп обладаютъ положительно бол'Ьь 
блестящей окраской, ч 1̂мъ самцы; но тутъ-то намъ и 
представляется чрезвычайно любопытный и nHTepecHHf; 
фактъ, что въ большей части этпхъ случаевъ (еслп 
только не во всЬхъ) высиживаетъ яйца не casiK a , а са- 
мецъ. Такимъ образоыъ это нсключеп1е нзъ общаго 
правила служптъ почто пагляднымъ доказательством! 
того, что темная окраска для охраны самца получила 
свое pasBHTie нменно всл'Ьдств1е важнаго зпачен1я, при- 
надлежащаго ыаспжпванью япцъ, п въ то-же время— 
большой опасности, сопряженной съ процессомъ пасп- 
жпванья. Самый разительный прнмЬръ въ этомъ отно- 
шешн представляетъ намт. с'Ьрый плавунчнкъ (Phalaro- 
p u s  f u l ic a r iu s ) .  Въ зпмпемъ o n e p e n i t i  оба пола этой 
птпцы бываютъ одинаковой окраски, но въ л^тнезгь 
самка сильно бросается в> глаза по своей черной го- 
лов'Ь, темнымъ крыльямъ п красновато-корнчневой снпн- 
к’Ь, тогда-какъ  самецъ бынаетъ почти одноцв'Ьтно- 
бурый, съ темнымп пятнами. М-ръ Гульдъ (Gould), въ 
своемъ сочпнеп1п о «птпцахъ Велпкобрптаыш» (Birds oi 
Great Britain), нзобразпвъ оба пола въ ихъ зимнемъ 
и л^^тнемъ o n e p e u in ,  при этомъ, какъ на страннув) 
особенность обращаетъ внпмаа1е на то обстоятельство, 
что въ данномъ случа'Ь обыкновенная, свойственная 
тому и другому иолу, окраска является въ извращен- 
помъ впд'!5, а также н на тотъ еще болЬе любопытный 
фактъ, что «одпнъ самецъ спднтъ на яйцахъ», кото-



рыя саыка кладетъ на го.1ую зелглю. У другой британ
ской птпцы, именно зуйка (dotterell), самка такл;е бы- 
ваетъ крупн'Ье п ярче окрашена, ч'1шъ самецъ; но п 
тутъ, какъ каягется, доказано, что самцы прннимаютъ, 
110 крайней M'bp î, yqacrie въ наспживапьп япцъ, если 
не выполняютъ этой облзанностп один, потому что, по 
словамъ М-ра Гульда, у застр'Ьлепныхъ проходилось 
видать обнаженную отъ сид'Ьыья на яйцахъ грудь. У 
маленькихъ, похожпхъ на нереиеловъ, нтпцъ, образую- 
щихъ родъ трнперстокъ (Turnix), самки также вообще 
бываютъ крупны н носятъ яркую окраску. Относительно 
этихъ нтицъ М-ръ Джердонъ (Jerdon), въ своемъ со- 
чпненш «Birds of India»' (птпцы Инд1ы), сооб1цаетъ 
намъ, что, «ио разсказамъ туземцевъ, вътечен1е вивод- 
нои поры самки нокидаютъ свои япца и собнраютсл въ 
стаи, а въ должность нас'Ьдокъ вступаютъ самцы». До- 
стов-Ьрио также известно, что самки у этихъ итнцъ 
биваютъ отважн'Ье п драчлпв'Ье своихъ самцовъ. Даль> 
Н'Ьйшимъ подтвер;кден1емъ развпваемаго зд'Ьсь воззр'Ь- 
н1я можетъ слулсить и тотъ фактъ (пока еще не обра- 
тпвш1й на себя внимаптя), что въ огромиомъ большпн- 
ств'Ь случаевъ, гд-Ь оба иола обладаютъ яркою окра
скою, высшкпваеье производится въ темиыхъ норахъ 
или въ куполообразиыхъ ги'Ьздахъ. Самки зпмородковъ 
часто бываютъ такъ-же ярко окрашены, какъ и самцы.
II ои'Ь вьютъ гн'Ьзда въ норахъ по берегамъ р’Ькъ.  ̂
Я1,урки, трогоаы и иерцеяды всЬ выотъ гнезда въ но- 
рахъ, и ни у одного изъ этихъ впдовъ не оказывается 
никакой разипцы между полами, хотя вс^ они, безъис- 
ключеп1я, обладаютъ иышнымъ onepenieM b. Попу



ran вьютъ гн'Ьзда въ дуплахъ деревьевъ п, въ боль
шинства^ случаевъ, не нредставляютъ вовсе признаков! 
полового различ1я, слулгащаго къ самоукрываи1ю сашш. 
Дятлы также относятся къ этой категор1н, нотому-что, 
хотя въ нхъ OKpacKt не редкость встр-Ьтить различ1е 
между обоими полами,—говоря вообще, самки бываютъ 
не мен^е зам'Ьтни, ч'Ьмъ самцы. Трясогускп п синицы 
устрапваютъ закрытия гнезда, и самки у этихъ нтидъ 
оказываются почти столь-ясе ярко окрашенными, какъ 
а ихъ дружки. У самокъ красивой австралийской птицы 
Pardalotus punctatus (изъ рода синицъ) ярко пспеш;рен- 
ная верхняя поверхность р'Ьзко бросается въ глаза, но 
за то OHi} устрапваютъ свои гн'Ьзда также въ земля- 
ныхъ норахъ. У ярко окрашеипыхъ стапниковъ (icte- 
rinae) и не уступаюш;пхъ имъ по блеску оперен1я кар- 
диналовъ замечается следующая иротивуположность: 
первые, пэгЬя возможность укрываться въ свонхъ закры- 
тыхъ гн’Ьздахъ, нредставляютъ лишь незначвтельныя 
половыя разлпч1я въ своей окраскЬ или даже совсЬмъ 
пхъ не им^готъ, тогда-какъ у кардиналовъ, устраиваю- 
ш,пхъ своп гн'Ьзда открытыми, самки оказываются окра
шенными въ темные дв-Ьта, которые иногда приближа
ются къ охранптельиоп окраск^. Безъ coMuiHiff, указан
ное зд'Ьсь правило им’Ьетъ не мало пндпвидуальныхъ 
асключеп1й, потому-что какъ та илн другая окраска 
птпцъ, такъ п т-Ь иди друпя привычки ихъ выработа
лись подъ вл1ян1емъ совокуинаго д'Ьнств1я ыыогихъ п 
разнообразныхъ причинъ. Причины эти, безъ всякаго 
сомн'Ьи1я, действовали и воздействовали одна на дру
гую, и когда услов1я изменялись, то одни изъ этихъ



отличительныхъ признаковъ нередко подвергались ви- 
доизм'Ьнен1ямъ, а друг1е, хотя и становились безаолез- 
ными,—въ силу пасл'Ьдственной передачи могли сохра
няться, какъ видимое исключен1е изъ того, что въ дру- 
гихъ случаяхъ оказывается общамъ правиломъ. Факты, 
обнаруживающ1еся въ половыхъ различ1яхъ окраски у 
птиц-ь и въ ихъ способ^ устраивать свои гнезда,— 
эти факты, BM-bcT'fe взятые, оказываются въ полн'Ьй- 
шемъ соглас1и съ закоиомъ охранительнаго прнспособле- 
н1я цв-Ьтиости и формы, который, повидимому, задер- 
жалъ до некоторой степени могущественное д'Ьйств1е 
полового подбора и оказалъ на окраску самокъ у птицъ 
гакое-же сильное вл1ян1е, какое безспорно оказалъ на 
D краску самокъ у насЬкомыхъ.

П о л ь з а  р о с к о ш -н о й  о к р а с к и  м н о г и х ъ  г у 

с е  в и ц  ъ .

Со времени нерваго появлен1я въ св4тъ ыастоящаго 
:очииен!я,— благодаря прим'Ьнен1ю всеобщаго принципа 
)хранительнаго окрашиван!я, выяснилось одно очень 
ттересное затрудненхе. Множество гусевицъ им’Ьетъ 
’ак1я ярк1я полосы и такую блестящую окраску, что 
)пЬ невольно бросаются въ глаза даже на значитель- 
юмъ разстояшн; притомъ заМ 'Ь чен о , что так1я гусени- 
Щ р^дко укрываютъ себя; но есть и друпе виды съ 
еленой или бурой окраской,— очень иохож1е на т^  ве
щества, которыми они питаются; есть и такш, которые 
iMtroTb видъ палокъ и, неподвижно вытянувшись съ
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D iadem a anoinala (см. T ransactions of the  Entoni. Soc 
Труди энтомологпческаго общества) 1869, p. 285). 
этомъ вид-Ь, все-равно-иакъ п въ вид'Ь D iadem a misip' 
pus, не существуетъ никакого paзличiя между привыч
ками обоихъ половъ, которые летаю тъ въ одинаковых! 
м ^стностяхъ, такъ что зд’Ьсь уже нельзя ссылаться не 
вл1яше «вн^шнихъ услов1й >, какъ ссылались на него ДЛ1; 
объяснен1я разницы цв'Ьтовъ у южно - американской 
P ieris p y rrh a  и ея родичей, б'Л^лые самцы которыхъ по- 
с^щ аю тъ открытый солнечныя м^ста, а  иохож1я на 
геликон1н самки предпочитаютъ т^нистыя ы’Ьста лЬсн.

Тою-же общею причиною (т. е. большею необходи
мостью охраны для самки, зависящею отъ бол'Ье сла- 
баго ея полета, больпшй опасности для ыея подверг
нуться нападешю, и высигаго ея значен1я) мы можемъ 
объяснить и тотъ фактъ, что окраска самокъ у нас4- 
комыхъ вообще бываеть темн'Ье п мен-Ье бросается въ 
глаза, ч-Ьмъ окраска самцовъ- А что такое явлен1е 
главнымъ образомъ иропсходнтъ скор'Ье отъ  этой при
чины, а не той, которую М-ръ Дарвииъ называетъ «по- 
ловымъ иодборомъ»,—-это доказывается уже т^м ъ фак- 
томъ,— котораго иначе п объяснить нельзя,— что въ 
группахъ, обладающихъ какиыъ-нибудь другиыъ, кром^; 
самоукрываи1я, способомъ охраны, ноловыхъ разлпч1й въ 
цв:Ьт'Ь или вовсе не бываетъ, или они бываютъ развиты 
недостаточно. У геликонидъ и данаидъ, ыаходящ вхъ 
охрану въ своеыъ непр1ятномъ запах^, самки бываютъ 
такъ-ж е ярки п заметны, какъ и самцы, и очень р'Ьдко 
виолн'Ь отличаются отъ самцовъ. У снабженныхъ жа- 
ломъ переиончатокрылыхъ оба пола одинаково красиво



окрашены. У жужелицъ (Carabidae), коровокъ (Cocci- 
nelliflae), лпстогрызовъ (Chrysom elidae) п в^троносокъ 
(Telephori) оба пола одинаково бросаются въ глаза и 
р^Ьдко отличаются другъ отъ друга своею окраской. 
Брильянтовые слоники (Curculiones), защищенные сво- 
[шп твердыми покровами, отличаются одннаковымъ въ 
обоихъ полахъ блескомъ. Н аконецъ блестящ1я брон
зовки (Cetoniadae) и прищ елки (Buprestidae), повиди- 
лолу, хорошо охраняемыя своею жосткои п лоснящейся 
кожей, своими быстрыми движеи1ями и особенными при
вычками, представляю тъ м аю  половыхъ различ1й въ 
окраск^, тогда-какъ  половой подборъ часто обнару
живается разлпч!ямп въ строеи1П, какъ  напрпм'Ьръ ро
гами, колючкамп или другп5ги какими-нибудь отрост
ками.

П р и ч и н а  о т с у т с ’г в !  я  я р к о с т и  в ъ  о к р а с  к ф
у САМОКЪ н т п ц ъ .

Тотъ-же самый законъ обнаруживается п у птпцъ. 
Въ то время, когда самка насиживаетъ свои яйца, 
д л я  охраны ея самоукрыванхе бываетъ гораздо бол'Ье 
нужно, ч^змъ для самца; сообразно съ этпмъ мы зам^- 
чаеыъ, что въ огромномъ большпнств'Ь случаевъ, гд'Ь 
самцы птицъ отличаются необыкновеннымъ блескомъ 
своихъ перьевъ, самки бываютъ гораздо темн-Ье и часто 
пм4ютъ замечательно-ровную окраску. Есть, конечно, 
псключен1Я, но они такого рода, что слуягатъ только 
лучшимъ подтверн:ден1емъ общаго правила, такъ-какъ



въ большпиств'Ь случаевъ мы въ состояшп ипд^ть на 
стоящую прпчппу этпхъ псключен1п. Въ частности mi 
встр'Ьчаемъ н'Ьсколько прпмЬровъ среди голенастыхъ i 
курпныхъ, гд'Ь саыкп обладаютъ пололштельпо бол'Ы 
блестящей окраской, ч'Ъмъ самцы; но тутъ-то намъ i 
представляется чрезвычайно любопытный п интересны? 
фактъ, что въ больпгей части этнхъ случаевъ (если 
только не во вс'Ьхъ) выспжпваетъ яйца не самка, а са- 
мецъ. Такпмъ образомъ это исключеп1е нзъ общаге 
правпла слулштъ почти наглядпыыъ доказательством1 
того, что темная окраска для охраны самца получпла 
свое pasBUTie именно всл^дств1е вал1паго значен1я, прц- 
надлеягащаго наспжпванью янцъ, п въ то-же время— 
большой оиаспостп, сопряженной съ процессоыъ насп- 
жпванья. Самый разительный прнм'Ьръ въ этомъ отно- 
шен1п представляетъ намъ с'Ьрглп плавупчниъ (Phalaro- 
pus fulicarius). Въ зпмпемъ onepeniu оба пола этой 
птпцы бываютъ одинаковой окраСкп, но въ л^тнемъ 
самка спльно бросается вь глаза по своей черной го- 
лов'Ь, темнымъ крыльямъ и красновато-корпчневой спнн- 
к ^ , т о г д а -к а к ъ  самецъ бываетъ почти одноцв'Ьтно- 
бурып, съ темнымп нятнамн. М -ръ Гульдъ (ОоиШ , въ 
своемъ сочпоеп1н о «птпцахъ Велпкобрптан1и» (Birds oi 
G reat B ritain), пзобразивъ оба пола въ пхъ знмнемъ 
п л^тнем ъ onepenin, при этомъ, какъ  на странную 
особенность обращ аетъ впиман1е на то обстоятельство, 
что въ данномъ случа'Ь обыкновенная, свойственная 
тому и другому полу, окраска является въ извращен- 
помъ Епд-Ь, а  также и на тотъ еще бол'Ье любопытный 
фактъ, что «одинъ самецъ спдптъ на яйцахъ«, кото-



— и з 

рыл саыка кладетъ на годую зелглю. У другой брптан- 
зкой птпцы, пмепяо зуйка (dotterell), самка такж е бы- 
заетъ iipynnt.e п ярче окраш ена, ч^,мъ самецъ; ио п 
гутъ, какъ каж ется, доказано, что самцы прпнимаютъ, 
Q0  крайней M'bp^i, участ1е въ наспживаньп япцъ, если 
ие выполняютъ этой обязанностп один, потому что, по 
словамъ М -ра Гульда, у застр^Ьлепныхъ ирпходилось 
впдать обнаженную отъ снд'Ьнья на яйцахъ грудь. У 
м ленькы хъ, похожихъ на неренеловъ, птпцъ, образую- 
(цихъ родъ трпперстокъ (Tuniix), самкп такж е вообще 
бываютъ крупни п носятъ яркую окраску. Относительно 
этихъ птнцъ М -ръ Джердонъ (Jenlon), въ своемъ со- 
1 пнен1п «Birds of Iiidia>' (птндн 11пд1и), сообщаетъ 
намъ, что, «по разсказамъ туземцевъ, вътечен1е вывод
ной норы самки нокпдаю тъ своп яйца н собпраются пъ 
стап, а  въ должность нас^докъ встунаготъ самцы«. До- 
CTOBipHO таклге известно, что самки у этнхъ птнцъ 
бываютъ отваж нее п драчливее свонхъ самцовъ. Даль- 
И'ЬГпипмъ подтвержден1емъ развпваемаго зд'Ьсь воззри* 
н1я  можетъ служить н тотъ ф актъ (пока еще не обра- 
тпвш1й на себя вннман1я), что въ огромномъ большпн- 
ств'Ь случаевъ, гд^  оба пола обладаютъ яркою окра
скою, выснжпванье нропзводптся въ темныхъ норахъ 
ила въ куполообразныхъ гн11здахъ. Самки зпмородковъ 
'шсто бываютъ такъ-ж е ярко окрашены, какъ  н самцы, 
ii оп'Ь вьютъ гн'Ьзда въ норахъ по берегамъ р'Ькъ. 
[Цурки, трогопы п нерцеяды вс'Ь вьютъ гн^Ьзда въ но
рахъ, п нн у одного пзъ этпхъ вндовъ не оказывается 
апкакой разницы между полами, хотя вс^ оно, безъпс- 
11лючен1я, обладаютъ пышнымъ оперен1емъ. Попу



ran  вьютъ гн'Ьзда въ дуплахъ деревьевъ п, въ боль 
шппств'^ случаевъ, не нредставляютъ вовсе признаков! 
полового различ1я, служащаго къ самоукрыван1ю самки, 
Дятлы TaKHte относятся къ  этой категор1и, потому-что, 
хотя въ пхъ окраск^ не р-Ьдкость встр’Ьтить различ1е: 
между обоими полами,— говоря вообще, самки бывают^ 
не м ен^е замЬтны, ч^м ъ самцы. Трясогуски и синицы 
устраиваю тъ закры тия гн'Ьзда, и самки у этихъ итицъ 
оказываются почти столь-же ярко окрашенными, какъ 
я  пхъ дружки. У самокъ красивой австрал1нскоп птицы 
P ard a lo tu s  punctatiis (изъ рода синицъ) ярко испещрен
ная верхняя поверхность р'Ьзко бросается въ глаза, но 
за то OH'S устраиваютъ свои гн'Ьзда такж е въ земля- 
ныхъ норахъ. У ярко окрашениыхъ стайниковъ (icte- 
rinae) и не уступающпхъ имъ по блеску оиерен1я кар- 
дпналовъ замечается сл'Ьдующая протпвуиоложность: 
первые, им'Ья возможность укрываться въ своихъ закры- 
тыхъ гн'Ьздахъ, нредставляютъ лишь незначительныя 
половыя разлпч1я  въ своей окраска пли даже совс^Ьмъ 
пхъ не пм'Ьютъ, тогда-какъ у кардиналовъ, устра[1ваю- 
щ пхъ своп гн'Ьзда открытыми, самки оказываются окра
шенными въ темные цв^та, которые иногда приближа
ются к ъ  охраиптельпой окраск4, Безъ coM utnin, указан
ное зд^сь правило им^етъ не мало пндивидуальныхъ 
зсключешй, потому-что какъ  та илп другая окраска 

, птпцъ, такъ  и т4  пли д р у п я  привычки пхъ выработа
лись подъ вл 1ян 1емъ совокуппаго д'Ьйств1я многихъ п 
разнообразныхъ прпчинъ. Причины эти, безъ всякаго 
сомн'Ьн1Я, действовали и воздействовали одна на дру
гую, п когда услов1я изменялись, то одни изъ этихъ



отличительныхъ признаковъ нередко подвергались вя- 
донзм'Ьнен1ямъ, а друпе, хотя и становились безгголез- 
ннми,— въ силу наследственной передачи могли сохра
няться, какъ видимое исключен1е изъ того, что въ дру- 
гйхъ случаяхъ оказывается общимъ правиломъ. Факты, 
об наружи вающ 1еся въ половыхъ различ1яхъ окраски у 
птицъ и въ ихъ способ-Ь устраивать свои гн езд а ,— 
эти факты, вм'Ьст'Ь взятые, оказываются въ  полн'Ьй- 
шемъ соглас1и съ закономъ охранительнаго ирнспособле- 
uiff цв-Ьтности и формы, который, повидимому, задер- 
жалъ до н'Ькоторои степени могущественное д'Ьйств1е 
полового подбора и оказалъ на окраску самокъ у итидъ 
такое-же сильное вл1'ян 1е, какое безспорно оказалъ на 
окраску самокъ у нас^комыхъ.

П о л ь з а  р  о  с к  о  ш н  о  й  о  к  р а  с  к  и  м н о г и х ъ  г у 

с е  н  и  ц  ъ.

Со времени перваго иоявлен 1я въ св-Ьтъ иастоящ аго 
сочинешя,— благодаря примЪнен1ю всеобщаго принципа 
зхранительнаго окрашиван1я, выяснилось одно очень 
интересное saTpyAHenie. Множество гусеницъ им'Ьетъ 
гак1я ярк]'я полосы и такую блестящую окраску, что 
)П'Ь невольно бросаются въ глаза даж е на значитель- 
50мъ разстоян1и; притомъ замечено, что так 1я  гуеенп- 
щ  р^дко укрываютъ себя; по есть и друие виды съ 
зеленой или бурой окраской,— очень похож1е на т-Ь ве- 
цества, которыми они питаются; есть и таше, которые 
1м11ютъ видъ палокъ и, неподвижно вытянувшись съ
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сука, выглядятъ, точно его в-Ьтни. Но, такъ -какъ  вт 
чвсл-Ь предметовъ потребления для птнцъ гусеницы за- 
нимаютъ очень видное м-Ьсто, то не легко было понять, 
зач4мъ н'Ькоторыя изъ нихъ им’Ьютъ такую яркук: 
окраску и так1я полосы, которыя д-Ьлаютъ ихъ особенно 
зам^1тными. М -ръ Дарвинъ, исходя изъ другой точки 
sptHifl, указывалъ йгн'Ь на затруднительность этого во
проса, такъ-какъ  по заклю ченш , къ которому пришелт 
этотъ естествоиспытатель, блестящ ая окраска въ жи- 
вотномъ царств-Ь обязана своимъ происхожден1емъ глач- 
нымъ образоыъ половому подбору, а  половой подборъ 
не могъ проявлять своего д'Ьйств1я на безполыхъ ли- 
чинкахъ. Обращаясь къ апалог1и съ другими нас^^ко- 
мыми, я разеуждалъ такимъ образомъ: такъ-какъ  для 
одн^хъ гусеницъ служатъ охраною ихъ подражатель
ные цв^та, а для другихъ— колюч1е или волосистые по
кровы ихъ Т'Ьла, то и остальнымъ должна такъ или 
иначе приносить пользу ихъ яркая окраска. Зат^&мъ 
приходило MHii на мысль, что какъ изъ дневныхъ н 
ночныхъ бабочекъ оди^Ь бываютъ жадно пожираемы 
птицами, а друг1я, большею частью обладающ 1я броса
ющеюся въ глаза окраскою, возбуждаютъ отвращен1е 
къ себ^!, такъ, по всей вероятности, и роскошно окра- 
шенныя гусеницы оказываются отвратительными на 
вкусъ, а потому птицы никогда и не употребляютъ ихъ 
въ пищу. Впрочемъ, одинъ только отвратительный вкусъ 
оказалъ - бы гусеницамъ мало пользы, такъ-какъ  ихъ 
мягк1я и сочныя Т’Ьла до того H-bfflHH, что если-бы 
птицы стали хватать, а потомъ отбрасывать ихъ, то, на- 
в'Ьрное, расш иблп'бы ихъ до смерти; поэтому оказывал



ся веобходимымъ какой-нвбудь постоянный и легко
распознаваемый прйзнакъ, которып-бы служилъ птицамъ 
предостережен1емъ никогда не касаться этихъ несъ-Ь- 
домыхъ породъ, а такимъ признакомъ и является очень 
роскошная и сольно бросающаяся въ глаза окраска н'Ь- 
которыхъ нас'Ькомыхъ вм'ЬсгЬ съ ихъ привычкой дер
жать себя совс'Ьмъ на виду, составляв:.’дая реш итель
ную противоположность съ зеленой или коричневой окрас
кой съ'Ьдомыхъ породъ и съ ихъ привычками укрывать
ся. Въ ыарт-Ь 1867 г. соображен1Я свои по этому пред
мету я  представплъ энтомологическому обществу (см. 
Proceedings, March 4-tli, 1867), съ ц'Ьлью вызвать т4хъ  
членовъ, которые будутъ им^ть къ тому возможность 
на производство наблюден1п въ сл едующее л-Ьто; KpOMii 
того черезъ газету „Field" (Поле) я ппсьмелно обрати" 
къ н11которымъ пзъ ея читателей съ прпглап[ен1ем ь 
принять участ1е въ производствЬ наблюден1й надъ т^м ъ, 
(сакнхъ именно нас1^комыхъ птпцы не прпнимяютъ въ 
пищу: при этомъ мною подробно разъяснены были 
крупный пнтересъ и научное значен1е этой задачи. 
Замечательно, до какой степенп мало у насъ читателей, 
интересующихся простыми естественно-историческими 
вопросами: я получилъ всего одинъ отв^тъ  отъ одного 
джентльмена пзъ К-умберланда! Этотъ джентльменъ 
•ообщилъ мн'Ь нисколько рнтересныхъ наблюден1й по 
юводу общаго нерасположен1я п отвращен1я всЬхъ нтицъ 
^ъ «крыжовничной r y c e H n n ; t «  (Gooseberry C aterp illar), 
вероятно, къ гусениц'Ь ночной сорочьей бабочки (A braxas 
iTossulariata). Пи молодыхъ фазановъ, нп куропатокъ, 
1и днкихъ утокъ нельзя было принудить ■Ьсть эту гу-

10*



сеницу; воробьи а аяблаки никогда не дотрогнвались дс 
нея, да и вообще нсЬ птици, которымъ только онъ под- 
ставлялъ ее, обнаруживали къ ней видимый страхъ е 
отвращеы1е. Наблюден1я  эти, какъ мы увидиыъ, нашли 
себ'Ь подтвержден ie въ наблюдеи1яхъ, ироизведенных'ь 
двумя членами энтомологическаго обп1;ества, которымъ 
¥ н  обязаны бол'Ье подробными изв'Ьст1ями.

Въ ыартЬ 1869 г. М -ръ Дженнеръ Уэйръ сообщилъ 
ц^лый рядъ  драгоц'Ьнныхъ цаблюден1й, сд’Ьланныхъ и ш  
въ течен1е многихъ лЬтъ, но въ особенности въ дад 
предъидущ1я л'Ьта, въ своеыъ птичник'Ь, въ которомь 
содержатся сл'Ьдуюпмя отличающ1яся, въ большой или 
меньшей стеиени, иас'Ькомоядиыми привычками птицы: 
реполовъ, золотой подорожнгтъ, кроеный подо^южникт», 
снширь, зябликъ, клестъ, дроздъ, щеврица, чижь и ко
ноплянка. М -ръ УэГфъ зам'Ьтилъ, что волосатыя гусе
ницы всЬ одинаково не бы ги принимаемы въ пищу; на 
пять различныхъ ихъ видовъ птицы пе обращали вовсе 
никакого впимашя, такъ  что гусеницы могли по ц'Ьлымъ 
днямъ спокойно ползать по птичнику; колюч1я гусени
цы черепаховой и павлиньей бабочекъ точно-такж е бы
ли забракованы птицами; но М -ръ Уэнръ полагаетъ, 
что въ обоихъ этихъ случаяхъ причиной отвращ еш я 
служнтъ собственно вкусъ, а не волосы и не колючки, 
потому что н^которня очень молодыя гусеницы изъ во
лосата го вида, у которыхъ и волосъ еще совершенно 
не было, такж е не были съ’Ьдаемы; кром11 того птицы 
отказывались отъ употреблеш'я въ пищу гладкихъ ку- 
колокъ вышеупомянутыхъ бабочекъ такъ-ж е упорно, 
какъ и отъ употреблеи1л колючохъ личинокъ. Такимъ



образомъ какъ волосы, такъ  в колючки въ указанныхъ 
выше случаяхъ слулсатъ, повидпмому, только призна
ками несъ'Ьдомости пасЬкомаго.

Сл'Ьдуюпце эксперименты м-ръ Уэйръ производилъ на 
т^хъ гладкпхъ ярко-окрапхенныхъ гусеипцахъ, которыя 
никогда не прячутся, а напротивъ, какъ-будто напраш и
ваются на ввиман1е наблюдателя. Таковы гусеницы 
ночной сорочьей бабочки (Abraxas grossulariata), броса- 
юш,1яся въ глаза по своимъ б^лымъ и чернымъ кра- 
П0наа5ъ; таковы личинки Diloba coeruleocephala, им'Ью- 
Щ1я бл-Ьдио-лселтый цв^тъ  съ широкою голубою пли 
зеленою полосою по бокамъ; таковы гусеницы Cucullia 
verbasci зеленовато-б'Ьлаго цв'Ьта, съ желты]У1и полоса
ми п черными пятнами, и накоиецъ, гусевицы Anthro- 
сега filipendulae (шестикрапиппой почной бабочки Bur- 
net’a), желтаго ц в^та съ черными пятнами. ВсЬ эти 
гусеницы были даваемы птицамъ въ разное время, иног
да въ CMiicn съ другими .тачпнками, которыя были сжи
раемы птицами съ большою жадност1ю,— но всяк1йразъ 
оставались нетронутыми; на б и х ъ  птицы, видимо, не 
обращали и вниман1я и ohIj продолжали себЪ спокойно 
ползать вокругъ до самой смерти.

Сл-Ьдуюпцй зат’Ьмъ рядъ наблюден!й былъ произве- 
денъ падъ темно окрашенными и обладающими тою 
или другою охраною личинками, и вотъ какъ  м-ръ 
Уэйръ обобщаетъ результаты многочисленныхъ экпери- 
ментовъ: „BciiXb гусепицъ, которыя по своимъ привычкамъ 
принадлеасатъ къ ночнымъ насЬкомымъ и которыя от
личаются темною окраскою, мясистымъ т'Ьломъ и гл ад 
кою кожей, итицы сжирали съ наибольшею жадностью. Bcii



ниды зеленыхъ гусеницъ таЕлге приходятся имъ очень по 
вкусу. B e t пяденицы (G eom etrae), личиики которыхъ, 
ириподиимаясь на заднихъ лошныхъ ножкахъ своихъ съ 
растен1я, цринимаютъ видъ сучковъ, всегда одинаково 
идутъ въ кормъ птицаиъ.

Въ томъ-же самомъ собраши, м-ръ А. Г. Боглеръ 
(А. G. Butler), состоящей при ВритансЕомь музе-Ь, со- 
общилъ результаты свовхъ наблюден1й надъ ящ ерн- 
цами, лягушками и ваукамв; и эти даяныя блиста
тельно подтвердили т-Ь, которгдя передъ т^м ъ  предста- 
вилъ наиъ м-ръ Уэйръ. Три зеленыя ящерицы (Lacerta 
viridis), которыхъ м-ръ Ботлеръ держалъ у себя въ те
чение многихъ Л'Ьтъ, были до того прожорливы, что упо
требляли всякаго рода пищу, начиная отъ лимонныхъ 
ватруш екъ и кончая пауками; он^ полсиради мухъ, гу- 
сенпцъ и шмелей; и однако попадались тав1я гусеницы 
и ночныя бабочки, которыхъ эти ящерицы едва-толь
ко успЬвалп схватить, какъ уже бросали прочь. Въ 
особенности это было зам^Ьчено относительно гусеницъ 
ночной сорочьей бабочки (Abraxas grossulariata) и от- 
носительпо вполы'Ь развившейся шестнкраиинной ночной 
бабочки Берыета (Anthroceva filipeiibulae); въ самомъ 
начал'Ь ящерицы и схватывали-было ихъ, но всяк1й 
Хшъ отбрасывали съ отвращен1емъ, а затЪмъ уже со- 
ЕсЬмь оставляли ихъ въ noKot. Посл'Ь м-ръ Ботлеръ 
держалъ у себя лягуш екъ и кормилъ нхъ садовыми гу
сеницами, но лягушки постоянно отказывались -Ьсть двухъ 
нзъ нихъ, а  именно гусеницъ упомянутой выше сорочьей 
ночной бабочки и гусеницъ Halia wavaria, ночной ба
бочки зеленаго цвЬта, съ яркнмп белыми или желтыми



полосами и черными пятнами. На первый рааъ, какъ - 
только поднесены были эти гусеницы, лягуш ка быстро 
къ нимъ подпрыгнули и стали-было хватать ихъ въ 
ротъ; но едва он'Ь успевали это сд'Ьлать, какъ  тотчасъ, 
повидимому, зам'Ьчали свою ошибку и сидя съ раскрыты
ми ртами, верт'Ьли туда и сюда своими языками до 
т^хъ  поръ, пока не удавалось имъ освободиться отъ 
противныхъ кусковъ.

То-же самое было и съ пауками. Названныхъ двухъ гу- 
сеницъ неоднократно клали въ паутинное тканье какъ 
пауковъ-геометровъ, такъ  и пауковъ-охотниковъ (Epeira 
diadema, обыкновенный крестовпкъ, и Lycosa, таран- 
тулъ); но въ иервомъ случай он-Ь оказывались 
высвобожденными изъ паутины и спущенными внизъ, 
а во второмъ, сначала он'Ь въ челюстахъ набра- 
сывавшагося на нихъ хиндника утаскиваемы были въ 
глубь темной шелковистой воронкообразной его каморки, 
по всл'Ьдъ зат'Ьмъ неизм^нио снова показывались н а
ружу или снизу, или поверхъ воронки, да и долго пол
зали по ней. М -ръ Ботлеръ зам11чалъ, какъ ящерицы 
вступали въ борьбу со шмелями и, наконецъ пожи
рали и хъ ,— какъ лягуш ка, сидя на грядк^ деревянки, 
подпрыгивала кверху и ловила пчелъ, который вились 
надъ ея головой, и зат'Ьмъ глотала ихъ не обращ ая ни
сколько вниман1я на ихъ жала. Отсюда видно, что об- 
ладан1е непр1ятнымъ вкусомъ или запахомъ служить 
для н'Ькоторыхъ яркихъ  гусеницъ и ночныхъ бабочекъ, 
бол’Ье действительной охраной, ч-Ьмъ та, какою OHt, 
пользовались-бы даже при обладанш жаломъ.

Наблюден1я этихъ двухъ естествэиспытателей замЬ-



чательвымъ образомъ подтверждаютъ то гипотетическое 
pim eaie  трудной задачи^ которое я  представилъ двумя 
годами раньше. А такъ какъ вообще признано, что 
наилучшимъ пробвымъ камнемъ верности и полноты 
Teopifl служвтъ та сила предвид'Ьв1я, которую эта тео- 
р1я даетъ намъ, то, ио моему мн-Ьтю, мы им-Ьемг пол
ное право сказать, что въ настоящемъ случай эта сила 
предвид’Ьн1я нашла себ4 успешное прим'Ьнен1е, п что, 
поэтому этотъ случай представляетъ очень сильное до
казательство въ пользу верности Teopin естественнаго 
подбора.

К р а т к о е  и з л о ж е н 1б п р е д ы д у щ а г о .

Теперь я  нокончилъ кратк1й и по необходимости да
леко несовершенный обзоръ разнообразныхъ способовъ, 
посредствомъ которыхъ вн^^шняя форма и окраска жи- 
Ботныхъ приспособляется къ ихъ польз15, служа къ укры- 
т1ю ихъ отъ враговъ, или дЬлая охъ nesaMiTHUMn для 
животныхъ, служащ ихъ имъ добычей, Вопросъ этотъ,—  
какъ  над'Ьюсь, выясненный пзъ предыдущаго,— есть одинъ 
пзъ самыхъ важныхъ; съ одной стороны отъ р'Ьшен1я 
его зависитъ правильное попиман1е того мЬста, кото
рое принадлежитъ каждому животному въ экономии 
природы,— и т'Ьхъ средствъ, которыя даютъ ему воз
можность удерживать это м'Ьсто за собою; съ другой 
стороны ири разр^шеи1и его становится яснымъ, какую 
важную роль играютъ мельчайш1я подробности въ устрой-



угв^ т'Ьла животныхъ п до какой стеаени сложно и 
гонко разсчБтано paBHoirbcie оргаеическаго M ip a .

Изюжен1е этого предмета, по необходимости, должно 
Зыло сделаться нисколько длиннымъ и полнымъ под
робностей, поэтому я  считаю нужнымъ повторить вкратц^ 
мавиые его пункты.

Въ природ^^ существуетъ общая гармония меааду окрас
кой лсивотнаго и цвЬтомъ обитаемой пмъ местности. 
4рктичесшя животньгя— 6 t o r o  дв'Ьта, живущ1я въ пу- 
зтыняхъ— песочваго, т-Ь, которыя живутъ среди листьевъ 
;i травы, окрашены въ зеленый цв'Ьтъ, а  ночныя жи- 
зотныЯ“ Въ темный. Такое расиредЬлен1е цв'Ьтности 
хотя и допускаетъ н'Ькоторыя псключеыш, а все-таки 
эчень обыкновенно, и р'Ьдко случается, чтобы окраска 
jMia расиред'Ьлена совсЬмъ наоборотъ. Подвигаясь нЬ- 
жолько дал-Ье, мы встр'Ьчаемъ птицъ, пресмыкающихся, 
а насЬкомыхъ, окрашенныхъ и испещренныхъ какъ- 
,)азъ подъ-стать той скал'Ь или K opt, т'Ьмъ листьямъ 
зли дв'Ьткамъ, па которыхъ это жпвотныя обыкновенно 
располагаются для отдыха,— и такое уподоблев1е слу
жить для нихъ д11йствительпымъ средствомъ къ укры- 
г1ю отъ глазъ врага или добычи. Ещ е одинъ шагъ 
ш ередъ,— и вашимъ глазамъ представятся нас^комыя, 
лоторыя, какъ по форм^, такъ и по окраск^, въ точ- 
зости иоходятъ на особенные как1е-нибудь листья или 
]алки, или покрытые мхомъ сучья, или на цв'Ьты; къ- 
гому-же особенно-свойственныя нас^комымъ привычки 
i инстинкты въ такихъ случаяхъ довершаюгъ обманъ и 
дЬлаютъ укрыт1е насЬкомыхъ еще бол-Ье полнымъ. Те
перь мы вступаемъ въ новую фазу явлений и доходимъ



до такихъ животныхъ, цв1^та которыхъ не даю гъ имт 
ни возможности укрываться отъ глазъ, ни сходства ст 
растительными или минеральными веществами, а на 
противъ того д^лаю ть ихъ еще довольно заметным! 
для глазъ, но которыя зато совершенно похолш на 
какое-нибудь другое существо пзъ совершенно ино} 
1’рупны и въ то-ж е время но своему наружному вид\ 
сильно отличаются отъ т^ х ъ  существъ, съ которыми 
судя по вс'Ьмъ существеннымъ сторонамъ ихъ органи- 
зац1и, находятся въ д'Ьйствительно-близкомъ родств^^, 
Они являются подобно актерамъ пли замаскированнымъ, 
разряженнымъ и размалеваннымъ для забавы — или по
добно плутамъ, старающимся выдать себя за пользую
щихся пзв'Ьстностью и уважаемыхъ членовъ общества, 
Какой же смыслъ этой странной перелицовки? Неужели 
природа унижается до обмана и маскерада? Мы отвЬ- 
чаемъ; „н'Ьтъ! Е я  правила слишкомъ строги; во всякой 
мелочной подробности ея творчества заключается какая- 
нибудь польза. Сходство одного жнвотнаго съ другимъ 
въ существ'^ своемъ пн на волосъ не отличается отъ 
сходства съ листомъ, корой или пескомъ пустынь,— 
и въ основан1и того и другого сходства лежитъ совер
шенно одинаковая ц'Ьль. Въ одномъ случа'Ь неир1ятель 
не станетъ нападать на лнстъ или кору, и такимъ обра- 
зомъ HSMiHeHie наружнаго вида оказывается спаси- 
тельнымъ средствомъ; въ другомъ случа'Ь,— какъ иока- 
залъ опытъ,— если одно животное, наружныя черты ко- 
тораго усвоиваются другимъ, по разнымъ причинамъ, 
оставляется вь noitoii естественными врагами своего от
ряда и не подвергается ихъ нападен1ю, то и животное.



хвоившее c e6 t наружность перваго, оказывается въ 
|динаковой степени охраненнымъ отъ враждебныхъ 
1ападен1й. Что изм^неп1е наружности въ томъ а дру- 
омъ случаяхъ— въ сущности совершенно одинаково— въ 
|Т0мъ насъ виолн'Ь уб'Ьждаетъ зам'Ьчаемое въ одной и 
’ой-же rp y n n t сходство одного вида съ растительнымъ 
(еществомъ, а другого вида съ какимъ-нибудь живымъ 
кнвотяымъ изъ иной группы. О томъ, что как1я-нибудь 
кивотныя, наружность которыхъ усвоивается д р у г и м и ,  

юльзуются свободою отъ наааден1я мы узнаемъ потому, 
ITO они всегда бываютъ очень многочисленны, им'Ьютъ 
фосающуюся въ глаза окраску, не укрываются да и 
шобще не им1}ютъ видимыхъ средствъ къ тому, чтобы 
ускользнуть отъ нанаден1я своихъ враговъ; въ тоже 
jpeMfl часто бываетъ совершенно ясно и то особенное 
:войство, благодаря которому эти животныя совершенно 
)тталкиваютъ отъ себя другихъ, наир, отвратительный 
шусъ или неперевариыая жесткость иокрововъ. Даль- 
иЬншее изсл'Ьдован1е обнаруживаетъ тотъ фактъ, что 
80 многпхъ случаяхъ того ы другого переиначен1я формы 
только одна самка оказывается съ изм'Ьненною наруж
ностью, а такъ -какъ  самка, безъ сомн^н1я, нуждается 
вь охранки гораздо больше, ч ^ 1ъ самецъ, и охранеш е 
ея на бол'Ье долг1й срокъ жизни безусловно необходимо 
для иродолжен1я рода, то мы им^емъ новое указан1е 
на то, что уиодоблеше во вс'Ьхъ случаяхъ нодчиняется 
келикой ц'Ьли— сохранен1ю вида.

Пытаясь объяснить нроисхожден1е этихъ явленш иу- 
темъ изм4нен1я и A-bHcTBieMb естественнаго подбох^а, мы 
начинаемъ съ того факта, что часто встречаю тся б'Ьлыя



разновидности и что если онЬ обладаютъ какой-вибуд] 
охраной отъ непр1ятелей, то он-Ь вовсе не обнаружи 
ваютъ неспособности къ продолжен1ю своего существо 
нан1я и размноженш. Дад'Ье,—мы знаемъ, что иногд;1 
встречаются разновидности и многихъ другихъ цв^тонъ 
а такъ какъ переживан1е особей, возможно-болЪе прп- 
способленныхъ къ м'Ьстнымъ условшмъ, нензб’Ьжно дол
жно вести къ иcтpeблeнiю т-Ьхъ, окраска которыхъ ока
зывается вредною, и сохранить т^хъ, окраска которыхъ 
даетъ охрану,— то мы и не нуждаемся въ иномъ спо- 
соб-Ь объяснешя охранптельныхъ цвЬтовъ у арктпчес- 
кихъ и у пустынныхъ жпвотиыхъ. Но какъ-скоро до
пущено такое объяснен1'е, — предъ нами открывается 
безусловно непрерывный и последовательный рядъ все- 
возможныхъ нрпмеровъ охранительнаго уподобленй!, 
заканчивающ1йся самыми удивительными случаями такъ- 
называемаго „подражательнаго уподоблен1я“; мы не въ 
состоян1и зд^сь определить границъ и не можемъ ска
зать; „вотъ въ какихъ пределахъ nsMbeenie и есте. 
ственнып подборъобъяспягогъ явлен1я; для уразум'Ьшя-же, 
вс^хъ остальныхъ фактовъ намъ нужна бол^е могуш;е- 
ственная причина". Друпя противопоставленныя этому 
воззр^шю Teopin, какъ-то теор1я „сиец1альнаго создап1к“ 
каждой подражательной формы, теор1я действ1я „одпна- 
ковыхъ условп! существовашя“ для однпхъ случаевъ и те
ория закоыовъ „наследственпаго происхожден1я и воз
врата къ прародительскимъ формамъ" для другихъ 
случаевъ,— всЬ эти leopin, какъ уже было доказано, 
встр'Ьчаютъ массу затруднен1й; а две последн1я изъ- 
нихъ находятся, кроме того, въ прямомъ противоре-



Ч1И съ н^1которым0 изъ саыыхъ обыкновенныхъ и са- 
иыхъ зам']Ьчательиыхъ фактовъ, подлежат;ихъ объяс- 
Е ге ш ю .

0 Б Щ1 Е  ВЫВОДЫ ОТ НОС ИТ Е ЛЬ НО ОКРАСКИ ВЪ ПР И-

род'Ь.

То обстоятельство, ирн образованш опред'Ьлен- 
иой окраски и полосъ многпхъ животны?.ъ группахъ 
иажпая роль принадле^кала „охранительному уиодобле- 

даетъ намъ возможность уразумЬть смыслъ одного 
1!зъ самыхъ разительныхъ фактовъ въ ирирод'Ь, именно 
эдаообраз1я окраски въ растптельномъ царствЬ, по срав- 
aenito съ удивптельыымъ разнообраз1емъ, зам'Ьчаемомъ 
въ животномъ Mip'b. Повидимому, н'Ьтъ достаточнаго 
основан1я, ночему-бы деревьямъ и кустарникамъ не укра
ситься такимъ-же разнообраз1емъ оттЬнковъ и такими 
же поразительно-художественными чертежами, какъ итн* 
цамъ и бабочкаиъ,—т'Ьмъ бол'Ье, что роскошная окраска 
цвЬтовъ служитъ наглядиымъ доказательствомъ, что 
растительныя ткани вовсе не лишены способности къ 
этому; между тЬмъ даже цвЬты не иредставляютъ иам'!' 
ип одного изъ гЬхъ удивительныхъ рисунковъ, ни T tx i 
’ложныхъ разм^щенш полосъ, краиинъ и нятенъ, нп 
того иолнаго гармонш с1яв 1я оттЪнковъ въ лип1и, по
лосы и т^невыя пятна, которые составляютъ столь 
>быкновенную черту у насЬкомыхъ. По мн-Ьино м-ра 
Дарвина, значительного долею красоты цвЪтовъ mfj обя- 
аны тому обстоятельству, что это оказывается необхо-



димымъ для привлечен{я къ нимъ нас1Ькомыхъ съ Т'Ьм'ь 
чтобы посл-Ьдшл содействовали оплодотвореБ1ю растен1й 
а зам-Ьчательное развит1е цветности въ животномъ Mip-I 
обусловливается половымъ подборомъ, такъ какъ окраскг 
повсюду обладаетъ притягательными свойствами, и та- 
кимъ образомъ сод^йствуетъ распространен1ю и раз 
мпожен1ю животныхъ; но, полоягимъ, что и можно до 
пустить такое объяснев^е, все-таки изъ приведенныхт 
уже нами фактовъ и аргументовъ становится очевнд- 
нымт., что значительная доля разнообраз1я какъ  окраски, 
такъ и отм1’.тинъ у животныхъ обязана евоимъ проис- 
хожден1емъ чрезвычайной важности укрывапья для жи- 
вотннхъ и что, такимъ образомъ, разнообразная цв'Ьт- 
ность минераловъ и p a cT en if i  непосредственно воспро
изводилась въ животномъ царств'Ь, а  зат^м ъ снова п 
снова подвергалась видоизм'Ьнев1ямъ, по М'Ьр'Ь того, какъ 
животнымъ становилась необходимого бол'Ье специальная 
охрана. Такимъ образомъ, у насъ являются уже дв1’. 
причины, обусловливающ1я развпт1е окраски въ живот- 
номъ Mipi и мы будемъ въ состоян1и лучше понять, 
какимъ образомъ, благодаря совместному или раздель
ному ихъ действ1ю, произошло, наконецъ, то обширное 
p a 3 H 0 0 6 p a 3 ie ,  которое мы им4емъ теперь предъ своими 
глазами. Впрочемъ обе эти причины следуетъ подвестп 
подъ тотъ общ1й законъ „Полезности", разъяснен]емъ ко- 
тораго, въ самомъ широкомъ смысле слова, мы обязаны 
почти вполне м-ру Дарвину. БолЬе точное знан1е раз- 
нообразныхъ явлеп1й, связанныхъ съ этнмъ вопросомъ, 
вероятно, дастъ иамъ некоторое понят1е о чувствахъ 
и умственныхъ сиособностяхъ у низшихъ животныхъ.



Въсамомъ д’Ьл^Ь, если тЪ дв+^та, которые нравятся намъ. 
также привлекательны и для этихъ животныхъ, и если 
разныя, нами зд1юь перечисленння, переиначен1я н а
ружности, одинаково вводятъ въ обманъ какъ  ихъ, 
такъ и насъ, то и ихъ силы зр ’Ьн1я, и ихъ способ
ности представления и возбуждеи1я по своей природ^ 
должны быть совершенно такими-я;е, какъ и наши соб- 
стпеиныя: это такой фактъ, который им-Ьетъ огромное 
философское значен1е при изучен1и нашей собственной 
природы и наш ихъ встинныхъ отношен1й къ низшимъ 
животпымъ.

З А К Л ЮЧ Е Н 1 Е ,

Хотя уже собрано и много разнообразно-интересныхъ 
фактовъ, но все таки вопросъ, подлежавш1й нашему об- 
суждев1ю, прпнадлежитъ къ числу Т'^хъ, о которыхъ въ 
действительности сравнительно мало изв'Ьстно. Естествен
ная история тропиковъ еп1,е ни разу не была изучаема 
на самомъ М'Ьст̂ Ь съ полнымъ вниман1емъ къ тому, „что 
именно сл-Ьдуетъ наблюдать" въ отношен1н къ настояще
му предмету. Разнообразные способы, благодаря которымъ 
окраска и форма животныхъ служатъ къ охран'Ь этихъ 
животныхъ, любоиытныя переряжпвапья ихъ по образцу 
растительныхъ и минеральныхъ веществъ, удивительное 
ааимствован1е ими наружеаго вида у другихъ существъ 
лшвотггаго царства, —  все это представляетъ почти не
тронутое и вм'Ьст'Ь съ Т 'Ь м ъ  неистощимое поле открыт! й 
Для зоолога; все это, несомн'Ьнно, прольетъ много св^-



ту на законы и условхя, проявившееся въ чудномъ раг 
нообразти ц в ^ в ъ  т^ней и отм’Ьтинъ. P a 3 H0 0 6 pa3 ie эт 
составляетъ одну изъ самыхъ пр1ятныхъ характеристик 
животнаго Mipa, но объяснить непосредственныя его npi 
чины до сихъ поръ было крайне трудно.

Если мн-Ь удалось доказать, что въ этой обширной 
живописной области природы, результаты, которые, как^ 
до настоящаго времени думали, зависятъ или отъ т-Ьх' 
безчисленныхъ коыбинащй законовъ, обыкновенно изв^ст 
ныхъ подъ назван1емъ случая, или отъ неносредственно! 
воли Творца, въ д'ййствительности обусловливаются Д'Ьй 
ств1емъ сравнительно хорошо извЬстныхъ и довольн( 
простыхъ нричонъ, то я  достигъ своей настояш;ей ц-Ь 
ли. Ц-бль эта состояла въ томъ, чтобы съ одной сторо 
ны распространить обыкновенно зам^^чаемое сочувствй 
къ особенно разительнымъ фактамъ естественной истор1и в 
на обширный классъ любопытныхъ, но оставляемыхъ вт 
болъшомъ пренебрежен1и, частностей— и съ другой сто
роны иодвинуть, хотя бы въ самой незначительной сте
пени, наши познан1я о подчинеши явленШ жизни „Ц ар
ству закона.*



lY.

П£алайсв1а мотыльвовыя или ласточко-хво*  
стыя бабочки даютъ наглядное подтвер- 

жден1е теорш  естественнаго подбора.

[)С0БЕ1£110Е З Н А Ч Е Ш Е  Д И Е В Н Ы Х Ъ  ЧЕШУЙЧАТО -  ЕР Ы-

л ы х ъ  ДЛЯ ТАКОГО РОДА ПЗСл-вдованхй.

Когда естествоиспытатель изучаетъ иривычки, строеше 
U сродства животныхъ, то еще немного важности въ 
гомъ, какой именно групп'Ь онъ посвящаетъ себя спе- 
ц1ально: вс'Ь эти нредметы одинаково представляютъ ему 
5езконечный матерьялъ для наблюден1й и изыскан1Й; но 
шгда д'Ьло идетъ объ изсл'Ьдован1 и лвлен1й географп- 
lecKaro распред'Ьлеи1я, м-Ьстнаго, полового или общаго 
азм'Ьнен1я, то миопя группы оказываются далеко нео- 
'Щыаковыми по своему значеи1ю и важности. Н-Ькотория 

нихъ занимаютъ слишкомъ ограниченное м’Ьсто въ 
?яду другйхъ; друг1я не представляютъ достаточнаго 
аазнообразщ въ сиецифнческихъ формахъ; наконецъ,— что 
^сего важн'Ье,—мног1я группы не настолько привлекали
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къ себ^ внпман1е по всей занимаемой ими местности, 
сколько необходимо для собран1я прибдизительно-иол- 
наго количества матерьяловъ, потребнихъ для составле- 
В1Я точннхъ заключеБ1й и объ явлев1яхъ, зам^чаемыхъ въ 
этихъ группахъ, и о самыхъ группахъ, какъ объ одномъ 
ц'Ьломъ. Изучающ1й географическое распред'Ьлен1е и из- 
MiHeHie группъ найдетъ наиболее удовлетворительные, 
по относительной полнот’Ь, матерьялы только относи
тельно т^хъ грунпъ, которыя составляютъ и съ давнихъ 
норъ составляли предметъ особенно-ревностныхъ изсл’Ь- 
довашй.

Изъ такихъ грунпъ особенно выдаются дневныя че
шуйчато - крылыя или бабочки. Необыкновенная ихъ 
красота и безграничное разнообраз1е были причиною то
го, что во всЬхъ частяхъ св^та усердно собирали ихъ— 
п многочисленные ихъ воды и разновидности были изо
бражаемы въ д-блонъ рядЪ великол'Ьнныхъ творен1й, 
начиная съ Крамера, современника Линнея, до непод- 
ражаемыхъ произведен1й нашего соотечественника Гьюит- 
сона (*). Но не говоря уже объ изобилтп этихъ нас-Ько- 
мыхъ и о повсем'Ьстномъ ихъ распространен1и, не гово
ря о томъ, что на нихъ обращаемо было большое вни- 
Manie,—у нихъ есть еще друг1Я свойства, значительно 
сод^йствующ)я выяснен1ю многихъ сторонъ занимающа- 
го насъ вопроса; таковы—необыкновеное развитее и осо

(*) W. с. Hewitston, авторъ книги «Exotic Butterflies» и многихъ 
другихъ произведен!», иллюстрированныхъ изящно раскрашенными 
рисунками, сд'Ьланными имъ самииъ, и обладатель наилучшей въ Mi- 

p i  ЕоллбЕщи бабочекъ



бенное CTpoeflie крыльевъ, которыя у яихъ не тольк^ 
но форы^ бол'Ье разнообразны, ч'Ьыъ у какихъ нибуд|, 
другихъ пас^комыхъ,— но и на обЬЕхъ своихъ поверх- 
ностяхъ представляютъ безконечиое разнообраз1е въ ри- 
сунк'Ь, окраск'Ь и самой ткани. Чешуйки, которыми они 
бол-Ье или мен^е совершенно нокрыты, красотою своихъ 
отт'Ьнковъ U нежностью своихъ поверхностей наоомн- 
наютъ атласъ или бархатъ, то блестятъ онЪ ыеталли- 
ческимъ блескомъ, то горятъ изм-Ьичивымн цветами опа
ла. Эта н’Ьжно-разрисованная поверхность служитъ какъ- 
бы записною книжкой мельчайшихъ разлнчш организа- 
u in :  цветовые отт'Ьнки, дополнительныя н о л о с е п  или 
крапинки, легк1я видоизм'Ьнен1я въ очертан1и безнре- 
рывно повторяются съ величайшею правильностью и 
постоянствомъ, тогда-какъ тЬльце и вс'Ь остальныя ча
сти организма не обнаруживаютъ никакого р^зкаго из- 
MtneHifl. Крылья бабочки, по удачному выражепхю М-ра 
Бэтса, «это дощечки, на которыхъ природа пиигетъ всто- 
р1ю изм'Ьнен1я видовъ». Д'Ьйствнтельно, крылья даютъ 
намъ возможность подметить так1я иерем^ны, которыя 
иначе остались-бы неизв-Ьстнымн иди трудными для на- 
блюден1я; они въ обширныхъ разм^рахъ обнаруживаютъ 
предъ нами результаты климатпческихъ и другихъ фи- 
зическихъ услов1й, оказываюп1ихъ бол'Ье или мен^е глу
бокое вл1яв1е на организац1ю каждого живаго вещества.

Что эта сильная податливостъ чешуйчато-крылыхъ ви-
доизм^няющимъ вл1ян1ямъ не есть плодъ воображен1я—
въ этомъ можно, я  думаю, убедиться, иринявъ въ соо-
бражен1е, что хотя вообще они изъ всЬхъ насЬкомыхъ
всего менЪе подверглись существеннымъ и зм ^ етям ъ
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въ форм'Ь, строешп или аривычаахъ, а все-таки, по чи
слу специфическихъ своихъ формъ нисколько не усту- 
паютъ другймъ отрядаыъ, прояшвающимъ на гораздо 
обл1ириМшеыъ npocTpaHCTBt въ црирод’Ь и испытав
шими бол1;е глубок1л HSMiiHeHia въ своемъ строен1и. Bet 
чешуйчато-крыдыя, въ лнчннковомъ состояши,—насЬко- 
йы л травоядныл, а въ состоян1и нолнаго развит1я, оне 
иитаются соками или другими жидкостями. Въ свопхъ 
даже наимен'Ье близкихъ груипахъ они мало уклоняют
ся отъ общаго типа и представляютъ относительно сла- 
быя изм^ненш въ своенъ строен1н ы ирпвычкахъ. Съ 
другой стороны, жесткокрылыя, двукрылыя и иерепок- 
чатокрылыя обнаруживаютъ гораздо бол'Ье значитель- 
ныл и существенныл видоизм'Ьнен1я. Въ каждомъ изъ 
этихъ иосл'Ьднихъ отрлдовъ встречаются группы ило~ 
тоядныя, травоядныл, водяныл, земляныя и царазитныл. 
Тутъ ц^лыл семейства носвящаютъ себя особеынымъ от- 
д^ламь въ 3K0H0Miu природы, СЬыена, плоды, кости, 
трупы, экскременты, растительная кора, — каждое пьъ 
этихъ веществъ въ сред'!’, указаннихъ отрядовъ пм^етъ 
свои особенныя и завпсяш,1н отъ него породы насЬко- 
мыхъ; наиротиБЪ , отрядъ чешуйчато-крылыхъ, за немно
гими только исключен1ями, ограничивается одною функ- 
д1ею, именно ножиран1емъ листвы съ жнвцхъ растени;. 
Судя по этому, можно бы иредиолагать, что числеиность 
ихъ видовъ только равна видовой численности отдЬловъ 
въ других'ь отрядахъ, которые ведутъ такой-же одно
образный способъ жизни; между-тЬмъ на самомъ дЬлЬ 
числеиность этихъ насЬкомыхъ можно приравнять къ чи
сленности ц'Ьлыхъ отрядовъ, гораздо бол'̂ е̂ изменивших



ся въ организац1п п привичкахъ, п это обстоятельство, 
по моему MH'bHiio, служить доказательствомъ того, что 
вообще они чрезвычайно восприимчивы къ сиецвфиче- 
скимъ измЪнен1Ямъ.

В О И Р О С Ъ  о М Ь С Т Ъ  Ы О Т Ы Л Ь К О В Ы Х Ъ  в ъ  Р Я Д У  ПРО-  

Ч Н Х Ъ  Ч Е Ш У Й Ч А Т О - К Р Ы Л Ы Х Ъ .

Мотыльковыя состав.тяютт^ семейство дневныхъ чешуй- 
чато-кргллыхъ. До сихъ поръ имъ почти Bch естество
испытатели отводили первое мЪсто въ отряд^; въ оо- 
сл'Ьднее время не стали признавать за ними такого по- 
ложеи1я, но я не могу согласиться съ т-Ьми доводами, 
на основан1п которыхъ было предлагаемо низведен1е 
пхъ въ нпзш1й разрядъ. Въ своел превосходной стать'Ь 
о геликонндахъ, напечатанной въ трудахъ Линнеевсваго 
общества {*), лг-ръ Бэтсъ отводитъ этому семейству 
самое высокое положен1е амежду чеп1уйчато-крылыми; при 
этомъ онъ основывается, главнымъ образомъ, на несо- 
BepmencTBt) crpoeniH пхъ переднихъ пожекъ, доходя- 
щемъ до крайней степени недоразвнт1я; такпмъ обра- 
зомъ на л'ЬстницЬ семействъ чешуйчато-врылыхъ гелико- 
нпды, по его MHiHiro, оказываются бол'Ье удаленными отъ 
головчатокъ (Hesperidae) и разноусыхъ (Heterocera), обла- 
дающихъ вполн'Ь развитыми ножками, ч'Ьмъ всЬ осталь- 
ныя семейства. Но тутъ вознпкаетъ воиросъ: справедливо- 
ли на основан1и какпхъ-нибудь различ1й, обнаруживаю-

(*1 Transactions of the Linnaean Society, ’vol. XXII, p. 495.



щихся только въ несовершенств’Ь или недоразвит1п пз- 
в^сгныхъ органовъ, отводить той rpynnt, въ которой 
эти различая замечаются, m ^icto  в ъ  разряд^ высшей 
организац1н? Допустить это еще мен'Ье возможно въ 
такихъ случаяхъ, когда другая группа, при совершен- 
cTBt въ строении т^хъ-же самыхъ органовъ, обнаружи- 
ваетъ видоизм'Ьнен1я, исключительно ей свойственпыя, в 
обладаетъ такииъ органомъ, котораго у осталъныхъ 
членовъ отряда совсЬмъ нЪтъ. Таково, однакожь, по- 
ложен1е мотыльковыхъ (Papilionidae). Вполн'Ь развпв- 
ипяся насЬкомня обладаютъ двумя, имъ только свой
ственными, отличительными признаками. , Мотылько
выхъ,“—говорить м-ръ Эдуардъ Дебльдэй(*) въсвоемъ 
сочпнеши „Роды дневпыхъ чешунчато-крылыхъ“, мож
но распознать по явственно разд'Ьляющемуся па че
тыре вЬточки^ середиппому прожилку и по uiuopt, 
находящейся на передипхъ голеняхъ; этихъ характе- 
ристическихъ чергъ не найти ни въ одномъ другомъ 
семепств'Ь. Этотъ расходлщ1йся на четыре В'Ьточкп се
рединный прожплоЕъ составляетъ отличительный при- 
знакъ, настолько постоянный, такъ исключительно свой
ственный и до того р^зко обозпачающ1йся у нашихъ 
насЬкомыхъ, что стоитъ только взглянуть на крылья 
бабочки, чтобы сейчасъ-же опред15Лить, принадлежитъ- 
ли она къ нашему семейству, или н^тъ. Насколько mhIj 
изв-Ьстно, ни у какой другой группы бабочекъ, которую 
можно-бы ВПОЛН'Ь приравнять къ мотылькамъ, по объ-

(*) Edward Doubleday—Geuera of, Diurnal Lepidoptera.



ему и изм'Ьнешямъ формы, въ ycTpoHCTBi жндочекъ 
нЬтъ такого характеристическаго признака, по кото- 
рому-бы ее можно было съ такою-же степенью уверен
ности отличать отъ другпхъ группъ. Шпора на перед- 
нихъ берцахъ встречается также у н4которыхъ голов- 
чатокъ (Hesperidae), и потому составилось предположе- 
nie о существован1п прямого родства между обеими 
группами; но, по моему MfliHiio, это сходство не можетъ 
иметь особеннаго значен1я въ виду тЬхъ различи!, ко- 
торыя замечаются въ устройстве жилокъ и во всехъ 
другихъ сторонахъ организац1п. Впрочемъ, самая ха
рактеристическая черта мотыльковъ, но которой, по 
моему мнен1ю, до сихъ поръ не придавали надлеаса- 
щаго зпачен1я, это, безъ сомнен1я,—особенное строен1е 
пхъ личинокъ. Все эти личпнкн обладаютъ особеннимъ 
органомъ, расположеннымъ у нпхъ на шее; это — из
вестное щупальце, напоминающее своею формою латин
ское ирописное У. При спокопномъ состояи1и личинки, 
этотъ органъ бываегъ совершенно скрытъ, если-же на
секомое чемъ-нибудь потревожено, то мгновенно мо
жетъ быть выпущенъ наружу. Если внимательно всмо
треться въ этотъ странный аппаратъ, доходящ1й у яе - 
которыхъ видовъ почти до полудюйма въ длину, въ 
расположен1е мускуловъ, служащпхъ для его выдвп- 
ганья и обратиаго вдвиганья, если принять въ сообра- 
жен1е совершенную незаметность этого органа во время 
с и о к о й ст в 1 Я  личинки, его кровяно-красный цветъ, бы
строту, съ которою онъ внстуиаетъ наружу, — то, мне 
кажется, нельзя не придти къ заключешю, что это 
щупальце есть оборонительный органъ, служащ1й для



ycTpaineHia u отогнан1я врага, готоваго схватить ли
чинку, и что, таквмъ образомъ, оно является одною изъ 
причииъ, обезпечпвшпхъ обширное расиространен1е п 
постоянное coxpanenie этой господствующей теперь 
группы. Кто уб'Ьгкдепъ, что нодобныл особенности строе- 
н1я могли произойти только носредствомъ очень незна- 
чительныхъ посл^довательныхъ пзм'Ьнен1й, изъ которыхъ 
каждое порознь было выгодно для подвергавшагося нмъ 
нас'Ькомаго, тЬ должны признать существовап1е такого ор
гана въ одной rpynni псовершенное отсутств]‘е eroBOBcbxi 
другихъ грунпахъ за неоспоримое доказательство очень 
древняго происхождеп1я и чрезвычайной нродолгкительно- 
стп видоизы'Ьненш. А такое положительпое дополненхе къ 
устройству органпзац1исемейства, служащее къвынолненш 
важной функтци, уже само но себ^ можетъ дать наыъ, по- 
видимому, нолное право признавать мотыльковъ въ выс
шей степени развитымъ отд^ломъ нзъ ц'Ьлаго отряда 
и, значить, удержать за ними то M icro въ ряду дру- 
гихъ чешунчато-крылыхъ, на которое, согласно утвер
дившемуся общему ыа'Ьнао, даютъ имъ право ихъ ве
личина, спла, красота н общее строен1е вполн'Ь развив
шихся особей этого отд'Ьла.

М-ръ Тримэнъ, въ своей сгатьЬ,— „Аналог1и подража- 
тельностп ыелсду африканскими бабочками" (*) — сильно 
стоить за MHiHie м-ра Бэтса относительно того, что въ ряду 
чешуйчато-крылихъ данапдамъ (Danaklae) принадлежнтъ 
высшее М'Ьсто, а мотылькамъ низшее н въ пользу этого

(*) Alimetie analogies among African Butterflies— напечатанное 
Бъ Transactions of Linnean Society за 1868 r.



взгляда онъ приводптъ, въ числ'Ь другихъ фактовъ, не- 
сомн^нное сходство куколки одного пзъ родовъ группы 
мотыльковъ, Parnassius, съ куколкою н’Ькоторыхъ голов- 
чатокъ (Hesperidae) и ночныхъ бабочекъ. По моему 

онъ доказалъ только фактъ, что мотыльки удер
жали MHorie признаки ночнихъ чешуйчато-крылыхъ, 
утраченные данаидами. Но это еще не даетъ права 
ставить ихъ нияге данаидъ на л'Ьстнип'Ь организацш. 
Можно указать друг1е отличительные признаки, пзъ 
которыхъ ясно, что они даже болЪе отдалились отъ 
общаго типа ночныхъ бабочекъ, чЪмъ данаиды. Утол- 
щен1е на конц'Ь усиковъ — это самая выдающаяся и 
вм'Ьст^ съ т'Ьмъ самая постоянная черта, по которой днев- 
ныхъ бабочекъ можно отличить отъ ночныхъ, а между 
Т'Ьмъ изъ вс'Ьхъ дневныхъ бабочекъ мотыльки обладаютъ 
самыми красивыми и самыми развитыми булавовидными 
усиками. Кром'Ь того, дневныл и ночныя бабочки р-Ьз- 
ко характеризуются своими дневными и ночными при
вычками,—и мотыльки, равно-какъ стоящ1я съ ними въ 
близкомъ родств^ б'Ьлянки (Pieridae) р^зче вс-Ьхъ 
остальпыхъ дневныхъ бабочекъ выдаются по своему днев
ному образу жизни; большая часть любитъ солнечный 
св^тъ, и между ними вовсе н'Ьтъ ни одного сумереч- 
наго вида. Съ другой стороны, къ обширной rpynnt 
нимфалидъ (въ которую м-ръ Бэтсъ включаетъ данаидъ 
и геликонидъ, какъ под-семейства) относится д Ьлое под
семейство Brassolidae и н^^сколько родовъ, наприм. 
Thauiiiantis, Zeuxidia, Pavonia п др., которыя ведутъ 
жизнь сумеречпыхъ бабочекъ, а мнопя пзъ сатиридъ и 
данаидъ обнаруживаютъ любовь къ гЬни. Вопросъ о



томъ, что сл^дуетъ считать высшимъ типомъ какой-нп- 
будь группы организмовъ, представляетъ общ1й инте- 
ресъ для естествоиспытателей; поэтому желательно нис
колько бол'Ье пространное обсужден1е его при помощи 
сравнен1я чегауйчато-крылыхъ съ некоторыми группами 
высшихъ жпвотныхъ,

Типъ чешуйчато-крылыхъ, какъ п тииъ птпцъ, есть 
типъ по преимуществу воздушный; отсюда м-ръ Три- 
мэнъ выводить заключен1е, что *уыеньп1ен1е у нпхъ ор- 
гановъ ходьбы не только не составляетъ признака низ
шей организац1и, а напротивъ, скорее показываетъ выс
шую степень организацш,— болЬе сообразную съ жизнью 
на воздух-Ь форму*; но такое умозаключен1е, очевидно, 
ошибочно: прияявъ его, надо-бы признать и наиболее 
воздушныхъ птпцъ, наир, косатку п морскую ласточку, 
представителями высшей птичьей организац1и, т^мъ 
бол^е, что ноги у такнхъ птпцъ особенно худо при
способлены къ ходьбе. Но такого м^ста этпмъ птидамъ 
никогда еще не отводилъ ни одпнъ орнитологъ; пока 
еще не р^шеный вопросъ, какой пзъ трехъ группъ сл^- 
дуетъ предоставить право на высшее м^сто, но к этп 
всЬ три группы далеко стоятъ отъ выше-указанныхъ 
птидъ. Такъ, одни отводятъ высшее М’&сто соко.тамъ, 
во внпыаше къ общему ихъ совершенству, быстрому 
ихъ полету, острому зр^шю, совершенству ихъ ногъ, 
вооруженныхъ выдвижными когтями, красоте ихъ формъ, 
легкости и быстроте ихъ движен1о; друг1е отдаютъ 
предпочтен1е иопугаямъ, у которыхъ ноги, хотя и дурно 
приспособлены къ ходьбе, но зато превосходно устроены 
какъ органы хватан1я,—которые обладаютъ значитель-



нымъ количествомъ мозга п большимъ умомъ, хотя и 
ограниченной силой полета; иные, наконецъ, право на 
высшее м-Ьсто признаютъ за дроздами или воронами, 
какъ типическими представителями осЬдлыхъ птицъ, во 
вниман1е къ замечательной copasMlipHOCTH во всемъ ихъ 
строен1и, въ которомъ ни одинъ органъ, ни одна функц1я 
не берутъ перев'Ьса надъ другими.

Теперь обратимся къ млекопитающимъ. Исходя изъ 
того положен1я, что эти животныя представляютъ типъ 
позвоночныхъ, преимущественно жпвущихъ на сушЬ, 
можно-бы заключить, что хорошо устроенные органы 
для ходьбн н беганья составляютъ существенный приз- 
накъ типическаго превосходства группы; но въ такомъ 
случай нрип1лось-бы признать за лошадью, оленемъ идя 
охотничьимъ леонардомъ превосходство предъ четыре- 
рукими. Зд'Ьсь мы, иовпдимому, им^емъ обстоятельство, 
прямо относя1цееся къ занимающему насъ вопросу, а 
пменно—одна группа четырерукнхъ, Лемуры, безъ сом- 
н'Ьн1я, стоитъ ближе къ ннзшимъ насЬкомояднымъ и 
сумчатымъ, ч1змъ плотоядныя иликопытныя (Ungulata), 
какъ это можно видеть, кром-Ь другихъ признаковъ, 
еще и изъ того, что у двуутробокъ есть рука съ боль- 
шомъ пальцемъ, который превосходно противополагается 
остальнымъ пальцамъ и очень походитъ на большой 
палецъ н'Ькоторыхъ изъ лемуровъ,—и изъ того, что 
пнтересннй шестокрылъ (Galeopithecus) иногда бываетъ 
цричисляемъ къ лемурамъ, а иногда къ насЬкомояднымъ. 
Кром'Ь того, рождающ1яся безъ посл'Ьда млекопитаю- 
щ1я, къ которымъ относятся птицезв-Ьри (Ornithodelphia) 
и сумчатыя, считаются по организац1и ниже cepifi, рож-



дающпхся съ посл'Ьдомъ. Но одинъ изъ отличительныхъ 
првзнаковъ сумчатыхъ—тотъ, что детеныши у h b x i . 

рождаются сл1>пыми и крайне неразвитыми; судя по
этому, можно заключить, что Till отряды, въ которнхъ 
д-Ьтеныши рождаются съ наибол-Ье развитого оргаеиза- 
щей, сославляютъ самые высоше типы, какъ наибол'Ье 
удаленные отъ низкаго типа сумчатыхъ. Съ этой точки 
зр’Ьн1я прн]пдось-бы поставить жвачныхъ копытныхъ 
выше четырерукихъ или плотоядныхъ. Но, обративъ 
BHHsraHie на млекопитающихъ, мы находамъ еще бол’Ье 
осязательное подтвержден1е ошибочности такого спо
соба умозаключен1я о высшемъ тип^;, именно; если есть 
у этого класса какая-нибудь бол'Ье другихъ существенная 
и отличительная черта, то, безъ всякаго сомн'Ьн1я, та, 
отъ которой онъ нолучилъ свое назван1е, именно,— 
присутствие молочныхъ желЬзъ и способность сосан1я у 
д'Ьтенышей. Повидимому, что можетъ быть основательнее 
такого разсужден1я, что та группа, въ которой это важное 
отправлен1е достигло самаго высшаго развпт1я, въ ко
торой жизнь ыолодыхъ животныхъ находится въ самой 
сильной и долгой зависимости отъ этого отправлен1'я, 
должна занимать среди млекопитающихъ самое высокое 
M'liCTo на Л'Ьстниц’Ь организац1и. Между тЬмъ такою 
группою оказываются сумчатыя: у пихъ Д'Ьтенышн на- 
чинаютъ сосать еще въ зародышевомъ состояш'и и иро- 
должаютъ до тЬхъ норъ, пока не достигнуть полнаго 
развит1я, и, сл'Ьдовательно, въ течен1е долгаго времени 
находятся въ безусловной зависимости отъ этого способа 
питашя.

Представленные нами факты, но моему мн15н1ю, слу-



жатъ нагллднымъ доказатедьствотъ того, что по сте
пени сходства признаковъ одной группы или до сте
пени отли'пя вхъ огъ признаковъ другой группы, при
знаваемой за низшую, нельзя определять м-Ьсто первой 
въ ряду остальннхъ. Изъ этихъ фактовъ видно также, 
что самая высокая въ изв^стномь класс^; группа мо- 
жетъ находиться въ бол'Ье тесной связи съ одаою изъ 
самыхъ низкихъ, чЬмъ н-Ькоторыл друг1я группы, по- 
бочнымъ образомъ развившаяся и далЬе укл0нивш1яся 
отъ родительскаго типа, но по недостатку уравнов'Ь- 
шен)я или вслФдств1е слишкомъ значительной спещали- 
защи въ своемъ строенш, никогда не ыогш1я дости
гнуть высшей степени организадш. Очень сильное, на
глядное подтвержден1е тому находиыъ въ rpynnli че- 
тырерукпхъ: при несомн4нпомъ ихъ родств'Ь съ чедо- 
в'Ькомъ, мы съ полною yB'bpt'HHocTiio можемъ поставить 
ихъ выше всякаго другого отряда млекопитающихъ, но 
въ то-же самое время они съ самыми назшимп груп
пами сблиасаются явственнЬе, ч11мъ MHorie друг1е от* 
ряды. Тоже самое, по моему мп'Ьн1ю, можно вполн'11 
применить и къ мотыльковымъ. Нисколько не отрицал 
существующпхъ доказательствъ въ пользу сродства ихъ 
съ несомн'Ьнно-низпшмн группами головчатокъ (tlespe- 
ridae) и ночныхъ бабочекъ, я утверждаю, - однакожь, 
что эти нас'Ькоиыя, благодаря полнот'Ь н равномерно
сти развит1я каждой части своего организма, являются 
лучшими представптеляыд чого высшаго совершенства, 
котораго достигъ типъ бабочекъ, а потому, какая-бы 
система классификац1и нн была принята, за служи вают1. 
перваго М'Ьста въ отряд'Ь,



Р а С П Р Е Д 'В Л Б Н 1Е  м о т ы л ь к о в ъ .

Мотыльковыя довольно широко распространены на 
земномъ шарЬ, по особенно они многочисленны вътро- 
пическомъ пояс'Ь: тутъ они достигаютъ своего maximum’a 
по величин'Ь и красот^, а также н наибольшаго рап- 
нообраз1я въ форы^ и цв’Ьт'Ь. Южная Америка, север
ная Инд1я и Малансюе острова — это страны, FA'S эти 
ирекрасныя насЬкомыя встр'Ьчаюто! въ самомъ боль- 
шоыъ нзобил]п и PA'S они действительно составляютъ 
очень заи1)тную черту въ картинЬ природы. Тавъ, на- 
ирим^ръ, особенно на Малайскпхъ островахъ, часто мо
жно видеть гнгантскихъ нтпцекрылокъ (Ornithopterae) 
по окраинамъ возд^ланныхъ н л'Ьсистыхъ местностей; 
большая величина этихъ насЬкомыхъ, величественный 
ихъ полетъ и роскошная окраска дЬлаютъ нхъ даже 
бол^е зам'Ьтнызш, ч^мъ большинство итицъ. Въ тени- 
стыхъ окрестностяхъ города Малаки, не р'Ьдко попа
даются две больш]'я п красивыя бабочки (Memnon п 
Nephelus): не соблюдая никакой правильности въ по
лете, оне размахпваютъ своими крыльями вдоль боль- 
шихъ дорогъ, или раннимъ утромъ распускаютъ свои 
крылья къ жнвительнымъ лучамъ солнца. Въ Амбойне 
п другихъ городахъ, находящихся на Малукскихъ ос
тровахъ,—великолепныя бабочки, Bei/phobus и Severus, 
а иногда даже и голубо-крылье Ulusses, часто бываютъ 
въ нодобныхъ-же ыестностяхъ, порхая вокругъ номе- 
ранцевыхъ деревьевъ п цветочныхъ грлдъ, а иногда



залетаютъ даже въ тесные базары или крытые рынки 
города. На остров’Ь Яв'Ь часто можно встретить золо- 
тисто-чешуйную бабочку Arjuna, на сырыхъ мЬстахъ по 
краямъ дорогъ, въ горнстыхъ округахъ, вм^стЬ съ ба- 
бочнами Sarpedon, Bathycles и Адашегтощ—р'Ьже по
падается таыъ красивая ласточко-хвостая Anti/phates. 
Въ болЬе роскошныхъ частяхъ этихъ острововъ, почти 
всегда стовтъ только утромъ выйдти на прогулку въ 
окрестности города или деревни,—почти всегда попа
дутся вамъ на глаза три или четыре вида мотылковъ, 
а часто и вдвое больше того. Не мен-Ье 130 впдовъ 
этого семейства, какъ теперь изв-Ьстно, водится на Ма- 
лайскомъ архипелаг'Ь; изъ нихъ мною самимъ собрано 
96. На Борнео найдено 30 впдовъ,— большее число, 
какое только можно найдти на какомъ-бы-то ни-было 
остров-Ь; 23 вида самъ я добылъ въ окрестностяхъ Са
равака; на остров^ Яв,Ь водится 28 видовъ, на Целе- 
бес'Ь—24, а на полуостров^! Малака—26 видовъ. Да- 
Л'Ье къ востоку численность убываетъ: такъ на Батч1- 
ан'Ь водится 17 видовъ, а на новой Гвине'Ь только 15, 
хотя последнее число, конечно, только потому такъ 
ограничено, что теиерешн1я наши свЬд'1 н1Я объ этомъ 
большомъ остров'Ь недостаточны.

О п Р Е Д В Л Е Н 1 В  СЛОВА « В И Д Ъ » .

При oninK t этохъ чиселъ мн'Ь предстояла необ
ходимость бороться съ обыкновенною трудностью р'Ь- 
шен1я вопроса о томъ, что сл’Ьдуетъ признавать за виды,



и что — за разновидности. Малайская область, состоя
щая изъ значительнаго числа острововъ, прпнадлежа- 
щихг вообще глубокой древности, обладаетъ, — срав
нительно съ занимаемою ею въ настоящее время пло
щадью,—огромнымъ числомъ разныхъ зоологическвхъ 
формъ; формы эти, правда, нередко отличаются другъ 
отъ друга чертами очень слабыми, но зато въ боль- 
1нинств'Ь случаевъ такъ постоянно замечаемыми въ 
обширныхъ сер1яхъ образцовъ п такъ р'Ьзко отделя
ющимися одна отъ другой, что для меня ставовптся 
непонятныиъ, иа какомъ основан1и мы можемъ не наз
вать и не признать этихъ формъ за виды. Одно изъ 
самыхъ лучншхъ о нанбол'Ье-принятыхъ опред'Ьлен1й 
вида далъ намъ велнк1п этнологъ Прпчардъ, который 
говорить, что „разность про исхождетя и неодинако
вость породы, дотзываемын постоянной передачей 
какой-нибудь характеристической особенности вь 
организацш^\ обусловливаютъ существовавie вида. Но 
если мы оставивъ въ сторон^ вонросъ о ,,пропс- 
хожден1п,“ — такъ-какъ  мы рЬшить его не въ 
<?остоян1п,—и примемъ за доказательство разности про- 
исхожден1я одну только „постоянную передачу какой- 
нибудь характеристической особенности вь организаши, 
то мы нолучимъ такое оиредЬлен1е, въ силу котораго, 
ие иридавая никакого значсн1я количеству разннцц меж
ду двумя какими-нибудь формами, мы должны ирннн- 
мать въ соображен1е только о \̂Ю'.—постоянны-ли зам-Ь- 
чаемыя нами различ1л? Поэтому я старался ие отсту
пать отъ сл^дующаго правила; если разница между 
двумя формами, населякчцпми разъединенныя между со



бою пространства, оказывается вполн* постоянною, ес
ли она можетъ быть опред^лительно выражена сло
вами и если она не заключается только въ единичной 
особенности,—я призвавалъ так1я формы за виды; если 
наоборотъ, между особями -каждой порознь местности 
замечается разнообраз1е, такъ-что черты, служащтя къ 
различен1ю двухъ формъ, становятся неуловимыми и не
определенными, или если различ1я, хотя и постоянныя, 
ограничиваются только одною какою-нибудь частностью, 
напр, величиной, окраской, или отд^льнымъ пунктомъ 
разницы въ отметинахъ или въ очертан1и, то одну изъ 
формъ я зачисляю разновидноттью другой.

Сколько я могъ заметить, — постоянство видовъ на
ходится въ обратномъ OTHouieHin къ пространству, ими 
занимаемому; это общее правило. Особеннымъ постоян- 
ствомъ вообще отличаются т^ виды, которые ограничи
ваются однимъ или двумя островами. Если они распро
страняются по многиыъ островамъ, то изменяемость ихъ 
оказывается значительною; а если они занимаютъ об
ширное пространство на поверхности значительной ча
сти архипелага, то количество неустойчивыхъ измене- 
Н1Й достигаетъ очень большихъ размеровъ. Эти факты 
легко объясняются съ точки зрен1я принциповъ м-ра 
Дарвина. Если видъ занимаетъ обширную площадь, то, 
зиачитъ, онъ облада.11ъ—да, вероятно, и до сихъ поръ 
еще обладаетъ—значительною способностью къ распро
странению. Подъ вл1ян1емъ неодпнаковыхъ услов1й суще- 
ствован1я на разныхъ частяхъ занимаемой ими пло
щади, различныя изменен1я типа подверглись-бы дей-
ств1ю п о д б о р а  п , п р и  п о л н о м ъ  изолпрован1И , вскоре о б р а -
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тились-бы въ р^зко видоизм^ненныя форми; но такой 
процессъ встр'Ьчаетъ противод’Ьйств1е въ способности къ 
распространен1ю, составляющей достоян1е цЬлаго вида, 
а это неминуемо ведетъ къ бол^е иди мен4е часто по
вторяющемуся см'Ьшенш зачинающихся разновидностей, 
которыя, такимъ образомъ, оказываются неподходящими 
подъ одно общее правило и непрочиими. Наоборотъ, 
тамъ, гд^ вндъ занимаетъ ограниченную площадь, онъ 
обнаруживаетъ ви'Ьст^ съ т^мъ, и ограниченную спо
собность къ распространен1ю, а потому процессъ видо* 
изм'Ьнен1я, при nepeMiHi услов1й жизни, встр'Ьчаетт 
меньше препятств1й. Отсюда сл'Ьдуетъ, что видъ будетъ 
существовать въ одной или н'Ьсколькихъ неизмЬнныхъ 
формахъ, смотря но большей или меньшей отдаленности 
того времени, въ которое совершилось изолирован1е от- 
Д'Ьльныхъ его частей.

З а к о н ы  п с п о с о б ы  и з м ф н е н г я .

То, что обыкновенно называютъ изм'Ьнен1емъ, со- 
стоитъ пзъ многихъ, отличныхъ другъ отъ друга, яв- 
лен1й, которыя очень часто были, смешиваемы между со
бою. Я разсмотрю ихъ подъ следующими заглав1ями: 
1) простая изменчивость, 2) полиморфизмъ, 3) местныя 
формы, 4) совместно существующ1я разновидности; 5) 
расы или подвиды, и, наконецъ 6) виды, въ полномъ 
смысле этого слова.

1) Простая тмуьнчтость.—Въ этомъ отделе я пред



полагаю разсмотрЬть всЬ т-Ь случаи, въ которых'ь ви
довая форма является до н'Ькоторой степени шаткою. Въ 
Ц 'Ьлоыъ порядк^ видовъ и даже т потомковъ отд’Ьль- 
ныхъ особей встр^Ьчаются безпрестапння и смутныя раз
личая въ форы̂ &, аналогичиыя съ тою изменчивостью, 
которая составляетъ такую характеристическую черту 
иородъ домашнихъ животннхъ. Ни одной изъ этихъ 
формъ нельзя опред'Ьлить наверное, потому что не- 
реходныя ступени отъ одной формы къ другой нред- 
ставляютъ неопределенные виды; обладающ1е такими 
характеристическими свойствами, всегда занимаютъ об
ширное пространство и чаще бываютъ обитателями ма- 
териковъ, ч^мъ острововъ,—хотя подобные случаи все
гда составляютъ пскючен1е, такъ какъ гораздо чаще ви- 
довыя формы остаются въ очень т^сныхъ пределахъ 
изм^нешл. Единственный хорошхй примерь такого ро
да изменчивости, среди ыалайскихъ мотыльковыхъ^ за
мечается у Papilio Severus; этотъ видъ населяетъ все 
острова Молукскаго архипелага и новую Гвинею и на 
каждомъ изъ этихъ острововъ обнаруживаетъ больше 
индпвидуальныхъ особенностей, чЬмъ сколько ихъ не
редко бываетъ нужно для отлич1я хорошо обозначив
шихся видовъ. Почти одинаково замечательны и те  из- 
менен1я, которыл обнаруживаются у большей части вж- 
довъ, принадлежащихъ къ птидеврылкамъ (Ornitoptera); 
въ некоторыхъ случаяхъ, кавъ мне приходилось само
му наблюдать, эти изменен1я расиростроняются даже на 
форму крыла и расположен1е прожилковъ. На-оборотъ 
другие виды, находящ1еся съ этимп изменчивыми вида
ми въ близкомъ родстве, хотя мало отъ нихъ отлича-
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ются, остаюсся постоянными и ограничиваются неболь
шою областью распространен1я.

Останавливаясь на изсд'Ьдоваши многочисленннхъ об- 
разцовъ, нойманныхъ въ ихъ родной области, мы уб'Ьж- 
даемся, что одинъ родъ особей изм^нчивъ, а другой 
н^тъ; отсюда становится понятнымъ, что, пом'Ьщая всЬ 
»ти образцы, какъ разновидности одного вида, мы за- 
темняемъ важный фактъ въ природ’Ь, п что единствен
ный путь, который намъ открывается для осв^щензя 
этого факта въ его настоящемъ положен1и—это при- 
знан1е непзм'Ьнчивой местной формы, какъ особеннаго 
вида, хотя-бы даже эта форма я не представляла луч- 
шихъ отличительныхъ прпзнаковъ, ч'Ьмъ край н1Я  фор
мы изм^нчиваго вида. Прим'Ьромъ этого служатъ птице- 
крылки Priamus, которыя встречаются только на двухъ 
островахъ—Церам'Ь и Амбойп'Ь и оба ихъ пола очень по
стоянны. Между т^мъ какъ родственный имъ видъ, на- 
селяющ1й новую Гвинею ж Папуанск1е острова, отли
чается необыкновенной изменчивостью; и на остров^ 
Целебес^ водится видъ, близко родственный изменчи
вому Рар. Sererus; но такъ какъ онъ отличается зам^ча- 
тельнымъ ностоянствомъ, то я и далъ ему особенное мес
то, какъ отдельному виду, подъ пменемъ Рар. Pertinax.

2) Полгшорфизмъ или димо2)физмъ.—Подъ этимъ тер- 
миномъ я понимаю одновременное существован1е въ 
одной и той-же местности двухъ или несколькихъ от
личительныхъ формъ, несвязанныхъ никакими проме
жуточными звеньями, и притомъ такихъ, которыя все 
случайно произошли отъ обш,ихъ родителей. Эти от- 
личительныя формы вообще встречаются только въ



одномъ жеискомъ покол'Ьн1и; что-же касается ихъ по
томства, то, вм'Ьсто появлешя ублгодковъ или особей, 
сходныхъ съ т-Ьмь или другимъ изъ родителей, оно, по- 
видимому, производить совершенно отличныя и бол'Ье 
или меи'Ье разиообразиыя формы. Думаю, что мнопя 
формы, разсматриваемыя, какъ разновидности, въ д-Ьй- 
ствительности сл’Ьдуетъ отнести къ полиморфизму. Аль- 
бииизмъ и меланизмъ иредставляютъ намъ примеры 
этого рода, подобно большинству тЬхъ случаевъ, въ 
которыхъ р-Ьзко выраженяыя разновидности встр^Ьча- 
ются на-ряду съ родственными видами, и притомъ 
безъ всякихъ иромежуточныхъ формъ. Если эти обо* 
собленныя др}тъ отъ друга формы размножаются са
мостоятельно и никогда не воспроизводятся отъ об- 
щаго родителя, то ихъ сл'Ьдуетъ считать за отдель
ные виды уже потому, что, живя рядомъ и не смеши
ваясь между собою, он-Ь т^мъ самымъ указываютъ на 
верный нризнакъ ихъ видоваго отлич1я. Съ другой сто
роны, если скрещиваше не прои5водитъ промежуточной 
расы, то это служитъ признакомъ диморфизма. Поэто
му полагаю, что терминъ «разновидность» — каковы-бы 
ни были существующ1я услов1я—применяется къ такимъ 
случаямъ ошибочно.

Малайсшя мотыльковыя иредставляютъ нисколько очень 
любопытныхъ примеровъ полиморфизма; некоторыя изъ 
нихъразсматривались, какъ разновидности, друг1я—какъ 
отдельные виды; и вс'Ь они встречаются только въ по- 
кoлeнiи самокъ. Къ числу самыхъ выдаюш;нхся образчи- 
ковъ принадлежитъ Рар. Memnon. Эта бабочка пред- 
ставляетъ смесь простой изменчивости местныхъ и по-



лиморфпческвхъ форыъ, который до сихъ поръ были 
означаемы подъ общимъ терминомъ разновидностей. По- 
лиморфизмъ особенно р^зко выражается у самокъ, изъ 
которыхъ н-Ькоторыд сходны по своей форм^  ̂съ самцами, 
отличаясь отъ нихъ только изменчиво-бледной окраской; 
друп'я-же пмеютъ на заднихъ крыльяхъ широк1й, въ виде 
лопатки, хвостикъ и особеннаго рода окраску; поэтому ио- 
сдедн1я самки очень похожи на Рар, Coon., у котораго 
оба пола одинаковы и который населяетъ т^-же страны, 
что и Рар. Мепшоп, хотя и не им'Ьетъ съ ниыъ прямого 
родственнаго о т н о ш е н 1Я , Безхвостыя самки нредста- 
вляютъ явлен1е простой изменчивости, такъ какъ едва- 
ли найдется между ними два совершенно одинаковых7> 
экземпляра, даже въ одной и той-же местности, У сам- 
цовъ острова Борнео замечаются постоянныя различ1я 
въ нижней поверхности, а потому нхъ надо разсматри- 
вать, какъ местную форму; между темъ какъ нредста- 
вителн континента, взятые вообще, обнаружпваютъ та- 
к1я резк1я п постоянныя отлпч1я отъ представителей 
острововъ, что я готовъ отметить пхъ, какъ особый 
видъ, подъ именемъ Рар. Androgens (Cramer). Такнмъ 
образомъ, мы имеемъ здесь особые виды, ыестпыя фор
мы, полиморфизмъ и простую изменчивость; все это, 
какъ я думаю, самостоятельныя яв.тен1я, считавш1яся до 
сихъ поръ безразлично, какъ разновидности. Считаю 
не лпшпимъ упомянуть здесь о следующпхъ двухъ 
доказательствахъ, прпводимыхъ въ по.тазу того, что 
эти особыя, самостоятельныя формы составляютъ о д и б ъ  

и тотъ-же видъ. Пайенъ и Бокармэ вывели на острове 
Яве всехъ самцовъ, хвостатыхъ и безхвостыхъ самокъ



изъ одной и тон-же группы личинок!); затЬмъ мн'Ь са
мому случилось, въ бытность мою на остров^ Сумат- 
рф, поймать самца Рар. Memnon и хвостатую сам
ку Рар. Achates при такихъ услов1яхъ, которыя навели 
меня на мысль отнести ихъ къ одному и тому-же виду.

Н'£что подобное представляетъ и Рар. Pammon. Самкл, 
описанная Линнеемъ, какъ Рар. Polytes, считалась особен- 
нымъ видомъ, пока Бестерману не удалось вывестп самца 
и самку изъ одной и той-же гусеницы, *) На этомъ осно- 
ван1п, Эдвардъ Дубльдэй, въ своемъ сочинен1н <Genera 
of Diurnal Lepidoptera», изданномъ въ 1846 году, по- 
М’Ь с т и л ъ  ихъ, какъ половыя особи одного вида. Впо- 
сл'Ьдств1и изъ Йнд1и получены были экземпляры самокъ, 
которыя такъ сильно походпли на самцовъ, что, каза
лось, совершенпо онровергалп авторитетъ наблюден1й 
Зестермана, возстановляя Рар. Polytes, какъ особенный 
видъ. Согласно съ этпмъ и въ росппси бабочекъ 
Бритапскаго Музея, изданной въ 1856 году н въ ката- 
-Tori Остъ-Индскаго Музея, опубликованномъ въ 1857 г., 
Рар, Polytes обозначенъ, какъ особенный видъ. Это раз- 
аоглас1е объясняется тФмъ, что у Рар. Pamraou есть 
дв^ самки—одна очень похожая на самца, другая со
вершенно отличная отъ него. Тщательное изучен1е это
го насЬкомаго (встр'Ьчающагося въ чисто - м'Ьстныхъ 
формахъ или близко-родственныхъ видахъ па вс'Ьхъ 
островахъ архипелага) убедило меня въ точности воз-

*) Boisduval, Especes generales des Lepidopteres f'06inie виды 
чешуекрылыхъ), p. 272.



зр^нш Вестермана. И дМствитедьно, во всякой мест
ности, гд’Ь только встречается самецъ, похож1й па Рар. 
Pammon, встр'Ьчается и самка, похожая на Рар. Ро1у- 
tes, а иногда, хотя п не такъ часто, какъ на конти- 
нентФ, попадается тутъ-же и другая самка, похожая на 
самца. Съ другой стороны, не только не было еще от
крыто ни одного самцоваго экземпляра изъ вида Рар. 
Polytes, но также и самая самка, отнесенная къ этому 
виду, не попадалась еще въ такихъ ы'Ьстностяхъ, въ 
которыхъ не находили самца Рар. Pammon. Во вс^хъ 
этихъ случаяхъ отдельные виды, мЬстния формы в 
двухформенные экземпляры смешивались подъ общимъ 
назван1емъ разновидностей.

Но кроме настоящнхъ Рар. Polytes, мы должны раз- 
смотр^ть еще нисколько родствеиныхъ формъ самокъ, 
а именно: Рар. Theseus (Cramer), Рар. Melanides (De 
Haan), Pap. Elyros (G. E. Gray), и Pap. Romulus (Einnaeus). 
Темная самка, описанная Крамеромъ, какъ Рар. Theseus, 
новидимому, составляетъ обыкновенную, а, можетъ быть, 
и единственную форму на острове Суматре; между т^мъ 
какъ на островахъ Яве, Борнео и Тиморе, рядомъ съ 
самцами, совершенно похожими па самцовъ острова Су
матры, встречаются самки] формы Polytes, хотя един
ственный экземиляръ настоящей Рар, Theseus, пойманноЁ 
въ Ломбоке, какъ будто указываетъ на совместное су- 
ществоваше обеихъ формъ. У родствеиныхъ видовъ, от- 
крытыхъ на Филинпинскихъ островахъ *), встречаются

*) Рар. Alpheiior, по Крамеру — Рар. Ledeburia, Eschscholtz, 
/5амка когораго—Рар. Elyros, по G. Е. Огау’ю.



формы, соотв’Ьтствующ1я этимъ крайнимъ формамъ, и 
рядомъ съ ними множество промежуточныхъ разновид
ностей, какъ это можно видЬть на прекрасныхъ образ- 
цахъ Британскаго музея. Все это служить объясне- 
н1емъ самого пронсхожден1я диморфизма. Донустимъ, что 
крайн]’я формы на Фидиппинскихъ островахъ лучше 
приспособились къ окружающимъ ихъ усюв1ямъ жизни, 
ч^мъ промежуточныя, соединительныя ихъ звенья;—по- 
слЬдшя, конечно, мало-ио-малу будутъ выыирать и оста- 
вятъ дв'Ь особыя формы одного и того-же насЬкомаго, 
пзъ которыхъ каждая приспособится къ какимъ-нибудь 
спещальпымъ жизненнымъ услов1ямъ. Такъ какъ эти 
услов1я, нав'Ьрное, не одни и т4-же въ различныхъ М'Ьст- 

ностяхъ, то легко можетъ случиться, какъ на остро
вахъ Суматр^ и Яв'Ь, что одна форма будетъ преобла
дать на одномъ остров^Ь, другая—на остров'Ь, съ нимъ 
смежномъ. На остров'Ь Борнео существуетъ; кажется, и 
третья форма, такъ какъ Рар. Melanides припадлежитъ 
къ этой-же групп-Ь и имФетъ всЬ характеристичесше 
признакп Рар. Theseus, за исключен1емъ нисколько из- 
м-Ьненной окраски заднихъ крыльевъ. Теперь я пере
хожу къ насЬкомому, представляющему, если не оши
баюсь, одпнъ изъ саыыхъ ннтересныхъ случаевъ изм'Ь- 
пен1я, как1е только до сихъ норъ иодм'Ьчены. Рар. 
Romulus встречается на большвхъ пространствахъ въ 
Инд1И и на остров-Ь Цейлон^ и не составляетъ редко
сти въ "лтомологическихъ коллекц1яхъ; эта бабочка всег
да считалась настоящимъ и совершенно самостоятель- 
нымъ видомъ, п по поводу этого не было выражено до 
спхъ поръ никакого сомн^н1я. Но, по моему мнЬшю,



самца у этой формы вовсе не существуетъ. Я осмотр'Ьлъ 
ц^лын рядъ цревосходнихъ образцовъ въ Британскомъ 
иузе'Ь, въ музе^ О с т ъ - И н д с е о й  компан1и, въ Оксфорд- 
скомъ ыузе^ и, навонецъ, въ частныхъ коллекц1яхъ 
м-ра Гьюнтсона п мпогихъ другихъ собирателей и ни« 
чего не могъ найти вром'Ь самокъ. И д'Ьйствнтельно, 
для этой обыкновенной бабочки нельзя отыскать друго
го самца, кром-Ь такого-же обыкновенпаго Рар. Pammon, 
хотя этотъ видъ обладаетъ уже двумя самками, но 
намъ придется, я думаю, волей-неволей считать за 
нимъ еще и третью. При внпмательномъ изсл'Ьдован1п 
Рар. Romulus, я вижу, что во всЬхъ существенныхъ 
нрнзнакахъ—форм'Ь и ткаии крыльевъ, длия^Ь усиковъ, 
крапинахъ на голов^ и груди, и даже особенныхъ цв^;- 
тахъ и Т 'Ь н ях ъ , какъ атрибутовъ украшен1я—эти ба
бочки представляютъ полнейшее cooTB-feTCTBie съ дру
гими самками изъ группы Рар. Pammon; п хотя, он^ 
носятъ па переднихъ крыльяхъ особенныя отм'Ьтины, 
придающ1я имъ на первый взглядъ совершенно иной ха- 
рактеръ, т^мъ не мен^е бол^е близкое нзсл'ЬдоваЕ1е 
уб'Ьждаетъ, что каждая изъ этпхъ отм11тпнъ могла об
разоваться только путемъ незначительныхъ и едва за- 
м'Ьтныхъвидопзм'Ьнен]‘й различныхъ родственныхъ формъ. 
Поэтому, я  виолн'Ь ув^ренъ, что не ошибусь, поме
стивши Р. Romulus, какъ третью инд-Ьискую форму самки 
Рар. Pammon, соотвЬтствующую Рар. Melanides—третьей 
малайской форм^ Рар. Theseus. Зд^сь кстати будетъ 
упомянуть, что самки этой группы им’Ьютъ чисто-внЬш- 
н е е  сходство съ группою Polydoriis (изъ мотыльковыхъ). 
Свпд^тельствомъ этому служить то, что съ одной сто-



ропы Pap. Theseus принята была за самку Рар. Antiphus, 
а съ другой—Рар. Eomuliis отведено было М’Ьсто непосред
ственно nocji Рар. Hector. Но эти дв^ группы не со
стоять другъ съ другомъ въ блязкомъ сродств'Ь, а по
тому я готовь думать, что тутъ мы им11емъ случай 
подражан1я, вызванный т^ми-же самыми причипамп, 
которыя такъ хорошо объяснилъ м-ръ Бэтсъ въ своемъ 
отчет'Ь о геликонидахъ и которыя повели къ такому 
странному избытку полиморфическихъ формъ въ этой и  

другпхъ родствепныхъ группахъ изъ рода мотыльк«- 
выхъ. Я H a M -b p e H b  посвятить часть моего с о ч и н е н 1Я  об
стоятельному разбору этого предмета.

Трет1й прим^ръ полиморфизма, который я долженъ 
представить зд^5сь,—это Рар. Ormenus, находящаяся въ 
близкомъ свойств'Ь съ хорошо изв^стнымъ австрал1йскимъ 
видомъ Рар. Erechtheus. Самая обыкновенная форма 
самки тоже походить на самку Рар. Erechtheus; но на 
островахъ Ару мн'Ь попалось насЬкомое, совершенно 
особенное па вндъ, п его оппсалъ м-ръ Гьюитсонъ подъ 
именемъ Рар. Onesimus; посл'Ьдуюш,1я наблюден1я, од- 
накожъ, уб'Ьдили меня, что это ничто иное, какъ вто
рая форма самки Рар. Ormenus. При сравнен1и этой 
формы съ Рар. Amanga, которая была описана Буадюва- 
лемъ и экземпляръ которой изъ Новой Гвинеи находит
ся въ Парижскомъ музе'Ь, оказывается, что эта послЬл- 
няя бабочка представляетъ близко сходную форму; два 
друпе экземпляра были добыты мною—одинъ на остро- 
Bi ГорамЬ, а другой на остров-Ь Вайдж1у,—и всЬ они 
составляютъ, очевидно, м-Ьстныл видоизм'Ьнен1я одной и 
той-же формы. Въ каждой изъ этпхъ местностей нахо-



ДИЛИ также самцовъ н обыкновенныхъ саыокъ нзърода 
Р. Ormenus. Но пока не доказано, чтобы этп св'Ьтло- 
окрашенныя нас^комыя не были самками какого-нибудь 
особеннаго вида, самцы котораго остаются еще не от
крытыми. Но два факта уб^ждаютъ меня въ против- 
помъ. Въ Доре^, въ Новой rBHHet, гд^ встр’Ьчаются сам
цы и обыкновенныя самки, очень сходныя съРар. Ormenus 
(хотя, по моему MHiniro, пхъ лучше быдо-бы считать 
особеннымъ вндомъ),—я ввд'Ьлъ одну изъ такихъ св^т- 
ло-окрашенныхъ самокъ, за которою увивалось три сам
ца, совершенно такъ, какъ это встречается и, по мое
му мнЬн1Ю, встречается только въ половыхъ отношен!- 
яхъ одного п того-же впда. После долгаго подкарауди- 
ван1я, MHi удалось поймать многихъ изъ нихъ и, къ 
моему удовольств1Ю, обнаружилось, что этобыли настояш,1е 
родичи этой аномальной формы. На следуюш;1й годъ я 
вполне убедился въ верности моего заключен1я, когда 
нашелъ на острове Бач1ане новый видъ, родственный 
Рар. Ormenus; все самки этого вида, которыхъ я впделъ 
пли ловилъ, были одной формы и гораздо бол'Ье похо
дили на анормальныхъ св’бтло-окрашенныхъ самокъ 
Рар. Ormenus и Рар. Pandion, чемъ на обыкновенные эк
земпляры этого пола. Всяк1й натурадистъ, я думаю, со
гласится съ т'бмъ, что такого рода факты сильно под- 
кр'бпдяютъ предположен1е о принадлежности обеихъ 
формъ самки къ одному виду; дад'Ье, когда мы примемъ 
въ соображен1е, что на четырехъ отдельныхъ остро- 
вахъ, на которыхъ мне пришлось провести несколько 
месядевъ, были добыты дв^ формы самки, а встреча
лась всегда только одна форма самца, что около того-



же времени, на остров-Ь Вудларк'Ь (Woodlark) —на .про- 
тивуположнохмъ конц'Ь Новой Гвинеи — г. Монрузье 
(Montrouzier) (проживш1й тутъ нисколько д^тъ, а следо
вательно, им^вш1й возможность добыть Bcibxb крупныхъ 
чешуекрылыхъ, водящихся на этомъ остров-Ь) нашелъ 
самокъ, очень нохожихъ на моихъ, и, потерявъ надеж
ду отыскать для нихъ подходящихъ самцовъ, совокупилъ 
ахъ съ совершенно другимъ видомъ,—когда мы иримемъ 
все это въ соображеи1е, тогда, я думаю, нечего сомне
ваться, что это ничто иное, какъ новый случаи поли
морфизма такого-же свойства, какъ и случаи, уже ука
занные нами въ разрядахъ Рар. Pammon и Рар. Memnon. 
Этотъ видъ, однакожъ, оказывается не только димор- 
фическиыъ, но п триморфическимъ; п действительно, на 
острове Бач1ане, я  нашелъ еще третью самку, совер
шенно отличную по форме отъ ирочпхъ двухъ и до 
некоторой степени какъ-бы промежуточную между обык
новенной саыкОй и самцомъ. Экземиляръ этотъ особенно 
интересенъ для техъ; кто веритъ вместе съ Дарви- 
номъ, что крайнее различ1е половъ было постепенно про
изведено действ1емъ, какъ онъ выражается, половаго 
подбора, такъ какъ надо предположить, что эта форма 
представляетъ одну пзъ промежуточныхъ ступеней въ 
этомъ процессе, которая случайно сохранилась на-ряду 
съ более счастливыми соперниками — хотя чрезвычайная 
редкость этой формы (до сихъ поръ удавалось видеть 
только одинъ ея экземиляръ на несколько сотенъ предста
вителей другой формы) указываетъ какъ-бы на скорое ея 
исчезновеп1е.

Единственный другой случай полиморфизма среди



мотыльковыхъ, одинаково интересный съ т^ми, о ко- 
торыхъ я до сихъ поръ упоминадъ, встречается въ 
Америк^; къ счаст1ю, мы им^емь о неыъ точныя св^- 
д^н!я. Рар, Turnus свойственна почти всей умеренной 
полосЬ Северной-Америки, и сажка этой бабочки очень 
похожа на самца. Совершенно отличное на взглядъ на- 
сЬкомое какъ по формЬ, такъ и по цв^ту—предста- 
вляетъ собою Рар. Glaucus, которая живетъ въ той-же 
ПОЛОСТЬ; хотя до того времени, пока не было напечата
но сочинен1е Буадюваля „Especes Gen6rales'', не предпо
лагалось никакой связи между обоими видами, но въ 
настоящее время вполн'Ь доказано, что Рар. Glaucus есть 
вторая форма самки Рар. Turnus. Въ «трудахъ филадель- 
фшскаго Энтомологическаго общества, январь, 1863 г., *) 
м-ръ Вэльшъ представляетъ очень интересный отчетъ 
о распред'Ьлен1и этого вида. Онъ говорить, что въ 
штатахъ Новой Англ1и и въ Нью-1орк'Ь вс^ самки жел- 
тыя, тогда какъ въ ИллинойсЬ и дал’Ье къ югу—всЬ 
он'Ь черныя; въ промежуточной полос^! какъ черныя, 
такъ и желтыя самки встр'Ьчаются въ различннхъ чи- 
словыхъ пропорц1яхъ. ЗТ** широты составляетъ прибли
зительно южную границу желтой формы, а —север
ную границу черной формы, но для полнаго доказатель
ства верности этого заключен1я, оба насЬкомыхъ—какъ 
желтое, такъ и черное—выведены былн нзъ одного сно
са яицъ. Дал^е онъ говорить, что дзъ целыхъ тысячъ 
экземнляровъ ему не приходилось ни самому видеть,

*) Proceedings of the Entomological Society of Philaclelplua,
JCimiary, 1863.



ни слышать о какихъ-нибудь промежуточпыхъ раз- 
новидностяхъ между этими двумя формами. Въ этомъ 
интересномъ прим'Ьр'Ь мы видимъ вл1яше широты на 
опред^лен1е числовыхъ отношевхй, въ которыхъ нахо
дятся между собою особи той и другой формы. Тутъ 
условш благопр1ятствуютъ для одной формы, тамъ—для 
другой; но ни подъ какимъ видомъ мы не должны ду
мать, что эти ус.1 0 в1я заключаются въ одномъ только 
климат:^. Очень вероятно, что существован1е вра- 
говъ и другихъ услов1й жизни играетъ первенствую
щую роль въ числ-Ь вл1яи1й, оиред^ляющихъ число- 
выя отношен1я, и было-бы очень желательно, чтобы 
такой компетентный нзсл-Ьдователь, какъ м-ръ Вэльшъ, 
постарался раскрыть враждебныя причины, наиболее 
способствующ1я понижен1ю числовыхъ данныхъ въ каж
дой изъ этихъ иротивуположныхъ формъ.

Такого рода диморфизмъ въ животномъ царств^ не 
пм'Ьетъ, кал;ется, прямого отношен1я къ воспроизводи- 
тельиымъ силаыъ, какъ это доказалъ М~ръ Дарвинъ для 
растительнаго царства, и, повидпмому, не составляетъ 
особенно частаго явлен1я. Единственный подобный слу
чай изв-Ьстенъ MH'fe въ другомъ семейств-Ь моихъ во- 
сточныхъчепгуекрылыхъ—семейств'Ь б-Ьдянонъ (Pieiidae); 
KpoMi того, н'Ьсколько прим^ровъ встречается у чешуе- 
крылыхъ другихъ странъ. Becenuie и осенн1е выводки 
н^которыхъ евроиейскихъ вндовъ очеиь заметно отли
чаются другъ отъ друга, и это надо считать аналогич- 
нымъ, хотя и не тождественнымъ явлен1емъ, такъ-какъ 
Araschnia prorsa—насЬкомое, водящееся въ централь
ной Европ’Ь, представляетъ поразительный прим^ръ та



кого чередующагося и зависящаго отъ времени года 
диморфизма. Между нашими ночными чешуекрылыми 
какъ сообщаютъ мпЬ, встр'Ьчаётся много подобныхъ 
случаевъ; и такъ какъ ц'Ьлая истор1я многихъ изъ нихъ 
была проверена, благодаря разведен1ю посл^дователь- 
ныхъ покол^н1й изъ яйца, то будемъ надеяться, что кто- 
нибудь изъ британскихъ спец1алистовъ поэтому отделу 
представитъ, наконецъ, связный разборъ вс^хъ уклоне- 
н1й, встр'Ьчагощихся среди британскихъ ночныхъ чешу- 
екрылыхъ. Въ отд'Ьл'Ь жесткокрнлыхъ м-ръ Паско 
(Pascoe) указалъ на суп];ес!1*вован1е двухъ самцовыхъ 
формъ въ семи видахъ двухъ родовъ Xenocerus и Me* 
cocerus, иринадлежаш.ихъ къ семейству Anthribidae; 
кром’Ь того, не мен^е шести евронейскихъ водяныхъ 
жуковъ, изъ рода Dytiscus, обладаютъ самками двухъ 
формъ, изъ которыхъ самая обыкновенная им'Ьетъ над- 
крыл1я съ глубокими бороздками, тогда какъ у бо- 
Л'Ье рЬдкой формы они также гладки, какъ и у сам- 
цовъ. Три, а иногда четыре и даже бол^е формъ, въ 
которыхъ встречаются мног1я иеренончатокрылыя на- 
сЬкомыя (въ особенности-же муравьи), сл'Ьдуетъ раз- 
сматривать какъ явлен1е близкое къ полиморфизму, 
съ тою, однакожъ, разницею, что въ настояи1;еыъ слу
чай каждая форма спещализирована для особенной 
функц1и въ экономш вида. У высшихъ животныхъ^ 
альбиноизмъ и меланизмъ, какъ я уже сказалъ, можно 
разсматривать какъ явления, аналогичныя полиморфиз

*) Ргос, Ent. Soc. London. 1862.



му. Ером'Ь того, мн-Ь встр^Ьтился еще одннъ случай нзъ 
[1'Гйчьихъ видовъ, а пменио изъ вида Lory (Eos fuscata), 
существуюш,аго яодъ двумя различно окрашенными фор
мами; между т'Ьмъ какъ я достадъ и самца и самку 
каждой изъ этихъ формъ, иромежуточныхъ экзеипляровъ 
между ними до спхъ иоръ мною не найдено.

Значительное разлнч1е мелсду собою самца и самки 
одного и того-же вида есть далеко не р-Ьдкое явле- 
liie; благодаря этому, па него обращали мало вни- 
иан1я до т^хъ иоръ, пока м-ръ Дарвииъ не дока- 
залъ, что во многихъ случаяхъ этотъ фактъ можетъ 
быть обълсненъ нрипдниомъ полового подбора. Такъ, 
наприм^ръ, у большей части иолыгамнихъ животныхъ, 
самцы вступаштъ между собою въ борьбу изъ-за обла- 
даи1я самками, н иоб1^дители, иостоячно д^1лаясь родо- 
Е1ачальникамп посл’Ьдующаго нокол'Ън1я, иередаютъ сво
ему мужскому потомству свой б0ЛЬИГ1Й ростъ, свою боль
шую силу илн необыкновенно развитые оборонительные 
органы. Такимъ именно образомъ объясняется развнт1е 
шиоръ и превосходство въ силЬ и pocTti самцовъ ку
риной породы, а также крупные собачьи клыки у сам
цовъ нлодоядныхъ обезьяпъ. Итакъ, нревосходство въ 
Kpacorb плюмажа и особенпихъ украшенш самцовъ у 
многихъ нтицъ можно объяснить т’Ьмъ предположе- 
н1емъ (въ пользу чего служитъ не мало фактовъ), что 
самки иредпочнтають самыхъ краснвыхъ и наилучше 
онеренныхъ самцовъ, и что, благодаря этому, происхо
дило иостеиенное накоплен1е сначала незиачительныхъ 
случайныхъ изы'£неп]й въ формй и окраск'Ь, которыл, 
наконецъ, завершились восхитительнымъ хвостомъ пав-
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л и н а  и роскошными перьями райской п т п ц ы . Безъ со- 
мн^Ьшя, об4 эти причины Д 'Ь й стР о вал п  отчасти и въ 
Mip̂ i насЬкомыхъ: у многихъ видовъ одни только сам
цы снабжены усиками и сильными челюстями, и  еще ча
ще они одни обладаютъ роскошными цв'Ьтами и искро- 
метнымъ б л е с к о м ъ . Но тутъ существуетъ еще и другая 
причина, игравшая роль въ половыхъ различ1яхъ; это— 
своеобразное п р и с п о с о б л е н и е  п о л о в ъ  къ различнымъ нри- 
вычкамъ или образу жизни. Мы это хорошо вндимъ 
на самкахъ бабочекъ (вообще он'Ь бываютъ сравни
тельно слаб'Ье и медленн'Ье в ъ  полет'Ь): он'Ь часто об
ладаютъ цв-Ьтамп, лучше приспособленными къ само- 
укрыт)‘ю отъ врага; у н'Ькоторыхъ южно-амерпканскихъ 
видовъ (ГарШо Torquatus) самки, жпвущ1я въ л'Ь- 
сахъ, походятъ на мотыльковыхъ нзъ группы Aeneas, 
к о т о р а я  ИЗОбилуеТЪ в ъ  ПОДОбнЫХЪ-Же M tCTHOCTHXb, 

тогда к а в ъ  самцы, пос4щающ1е открытие для солнеч- 
ныхъ лучей берега р^къ, пм'Ьютъ совсЬмъ иную окрас
ку. Поэтому, в ъ  этпхъ случаяхъ естественный подборъ 
д^йствовалъ, кажется, незавнсимо отъ иолового; п bc4 
подобные случаи можно разсматривать, какъ нрим'Ьры 
самаго простого дпморфнзма, такъ какъ потомство зд-Ьсь 
никогда не представллетъ промежуточпыхъ разновид
ностей между топ и другой формой родителей.

Для наглядеаго объяснен1я явленхй диморфизма и по- 
лиформизма возьмемъ сл'Ьдуюпцй нрим’Ьръ: ноложимъ, 
что какой-нибудь голубоглазый, белокурый саксонецъ 
нм'Ьлъ дв'Ь жены—одну, черноволосую, красноколсую ин- 
д1лпку, другую курчавую, чернокожую негритянку, а 
между Т'Ьмъ дЬтп отъ него' родились не темнокожими



м у л а т а м и ,  какъ сл'Ьдовало-бы оашдать, смешавшими в ъ  

себ-Ь въ различной стеиени отдельные характеристиче- 
CKie признаки своихъ родителей, но всЪ мальчики вы
шли чистыми саксонцами, похожими на своего отца, 
тогда какъ д'бвочкп—вылитня матерп ыхъ. Такое явле- 
flie должно было-бы показаться намъ довольно удиви- 
тельнымъ; но все-таки Tii факты, которые мы заимство
вали изъ Mipa нас^комыхъ, представляются еще бол^е 
необыкновеннымн: каждая самка бываетъ способна про
изводить не только мужское потомство, похожее на сво
его отца, и женское, похожее на нее, но даяге и та- 
кихъ самокъ, которыя во всей точности походятъ на 
ся сверстницу, другую жену, и разнятся отъ пел самой. 
Если-бы какой-нибудь островъ можно было населить 
человеческими существами, которыя обладали-бы таки- 
ми-же физюлогпческпми стремлетями къ сохранетю 
личныа:ъ шиштеенижъ чертъ {idiosyncmsies), кяк1я на
блюдаются у Papilio PammoH пли у Papilio Ormenus, то 
наблюдеп1ю нашему представплся-бы сл'Ьдув)щ1п фактъ: 
белые мужчины, живупце съ желтыми, красными и чер
ными женщпнамн, всегда воспроизводнли-бы потомство 
одного и того-же типа, т. е. въ ц’Ьломъ ряду ноколе- 
H ifl мужчины всегда оставалпсь-бы совершенно белы
ми, а женщины носилн-бы резк1е цветовые признаки, 
отличавш1е нхъ расы въ самомъ пачале.

Поэтому отличительный характеръ диморфизма состо- 
нтъ въ томъ, что совокуплен1е этихъ различпыхъ само- 
бытыыхъ формъ не даетъ нроиежуточныхъ разновидно
стей, но восироизводитъ безъ пзменеп1я те-же отличныя 
самобытныя формы. Съ другой стороны, пъ простыхъ
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раановидностяхъ, a также и въ случаяхъ CKpem,HBaHij 
особеннглхъ мЬстныхъ формъ или различныхъ межд; 
собою впдовъ, UOTOMCTBO никогда не представляетъ то'г 
наго сходства съ родителями, но всегда является вт 
вид^ бол'Ье или меп^е ироме/куточяыхъ формъ. Такимт 
образомъ, диморфпзмъ надо разсматривать, какъ спе- 
ц1ализировавш1йся результатъ изм'Ьиен1я — результатъ, 
благодаря которому развились новыя фпз1ологическ1я яв- 
лен1я, которыя,—гд^ только это было возмолшо,—сохра
нило свой самобытный типъ,

3) Мпстнан форма или разновидность.—’дтд̂ , форма 
представляетъ первую ступень перехода отъ разновид
ности къ виду. Она встречается у впдовъ, занинающпхъ 
обширния пространства, тамъ, гд'Ь группы особей изо
лировались по частямъ па мпогихъ иупктахъ области, 
служащей мЬстомъ для расцред'Ьлен1я одного изъ та- 
кихъ впдовъ. На каждомъ изъ этпхъ пупктовъ характе
ристическая форма достигла бол'Ье пли мен'Ье полнаго 
обособлец1я; т а т я  формга очень обыкновенны во всЬхъ 
часгяхъ св^та, и часто одиимп авторами разсыатрпва- 
лись ка1съ разиовидиости, а другими —какъ виды. Я упо
требляю эти термины только въ тЬхъ случаяхъ, когда 
различ1е формъ бываетъ очень слабо или когда обособле- 
Hie оказывается болЬе или меи'Ье иесовершеинымъ. Са- 
мымъ лучшимъ прим'Ьромъ въ настоящей групиЪ мо- 
жетъ служить РарШо Agamemnon; видъ этотъ населяетъ 
большую часть тропической Asin, весь Мадайск1й архи
пелаг ь и некоторую часть Австрал1и, а также н остро- 
вовъ Тихаго океана, Бпдоизм'Ьиен1е тутъ касается глав- 
нымъ образомъ величины и формы, н хотя оно ие осо-



•бенно бросается въ глава, т'Ьмъ не мен^е повторяется 
довольно постоянно БЪ каждой М'Ьстностн. Однакол{ь 
яереходпыя ступени оказываются до того многочислен
ными, до того постепеиними, что мнопя изъ нихъ не
возможно было-бы IIpOCЛtJДИTЬ съ точност1ю, хотя край- 
Я1Я формы выражаются съ достаточною р'йзкостью, Ра- 
pilio Sarpedon представляетъ до некоторой степени почти 
ташя-же, хотя и не столь частыя впдоизм'Ьнен1я.

4) Сосуществующ-ая разтвидтгть, — Случай этотъ 
представляетъ нисколько сомнительное явлен1е. Онъ 
Бстр'Ьчается тамъ, гд'й слабое, но постоянное и на- 
сл'Ьдственное видоизм'Ьпен1е формы существуетъ ря- 
домъ съ родительскою нлп типической формой, не пред
ставляя т^ixъ проме1куточпыхъ градащй, благодаря ко- 
торымъ можно было-бы принять его за случай про
стой изменчивости. Понятно, что только одно прямое 
доказательство самостоятельнаго размножения каждой 
изъ об'Лихъ формъ могкетъ слулшть основан1'емъ для 
отлйч1я этой новой формы отъ диморфизма. Затруднен1е 
представляютъ двЬ бабочки—Рар. Jason п Рар. Evemon; 
o6ti OH'ij живутъ въ одн'Ьхъ и т^хъ-же м'Ьстностяхъ в 
почти совершенно сходны между собой по форм'Ь, ве- 
личнн'Ь и oKpacK'ft,—только у последней постоянно н а
блюдается отсутств1е р'Ьзко зам'Ьтнаго для глазъ крас- 
наго пятна на нижней поверхности, которое мы нахо- 
дпмъ не только у Рар. Jason, но и у вс^хъ родствен- 
ныхъ ему видовъ. Только сиособъ размножен1я обоихъ 
насЬкомыхъ можетъ навести насъ на соображенхе: им-Ь- 
емъ-ли мы д’Ьло съ случаемъ сосуществующей разновид
ности или съ явлеы1емъ диморфизма. Въ нервомъ cлyчat),



однакожь, различ]е бываетъ постояннглмъ, на-столько яс- 
нымъ U легко опред'Ьлимымъ, что я не могу понять, какъ 
это могло случиться, что мы не приняли его за самосто
ятельный пидъ. Настоящ1{1 прим'Ьръ сосуществующихь 
формъ, по моему мн'Ьн1ю, произошелъ-бы тогда, если- 
бм какая-нибудь легкая разновидность установилась какъ 
M"bcTHaH форма, и впосл^дств1н пришла въ соприкосно- 
B e n ie  съ родительскимъ видомъ, при пезначптельномъ 
CMinreHid об'Ьыхъ формъ или-;ке при полномъ отсутств1и 
такого см'Ьпген1я. Таше прим’Ьри, по в<.'ей в'йроятиости, 
вcтpf.чaroтcя.

5. 'Раса или подвг(дъ.— Эт:о М'11стнил формы, виолн'Ь вы- 
ражепныя и изолировапиыя; п для того, чтобы опреде
лить, какую изъ нихъ слЬдуетъ считать видомъ, а какую 
разновидностью, ые существуетъ другого руководящаго 
критер1я, кроме личпаго мн'Ьн1я. Если устойчивость фор
мы п шосто.чнная передача извш т т й характеристи
ческой особенности органгоацш^ служитъ пробнымъкам- 
немъ вида (я не въ состоян1и отыскать другого проб- 
наго камня, который былъ-бы надежнее личпаго m h I j -  

шя), то, въ такомъ случай, каждая изъ этихъ вполне 
устаповившихся расъ, не выходящая, какъ это действи
тельно почти всегда бываетъ, за пределы своей особен
ной, ограниченной территор1и, должна быть разсматри- 
ваема какъ видъ; такъ, въ большинстве случаевъ, я п раз- 
сматрнвалъ эти расы. Различныя впдопзменен1я бабочекъ 
Рар. Ulysses, Pap. Perantlius, Pap. Codrus, Pap. Eurypilus, 
Pap. Helenus и друг., представляютъ намъ превосходные 
примеры, такъ какъ некоторыя изъ нихъ обпаружпваютъ 
обшириыя и резко выраженпыя различ1'я, друг1я-же—



легк1я и незам^1тныя; но какъ-бы то ни было, всЬ эти 
разлпч1я кажутся одинаково установившимися и ностоян- 
иыми. Поэтому, если мы называемъ н-Ькоторня изъ 
этихъ формъ видами, а друг1я — разновидностями, то 
этнмъ мы вводимъ чисто произвольное отлич1е и ни
когда не будемъ въ состояи1и установить между ними 
резкую границу. Такъ, наирим'Ьръ, различныя расы ба
бочки Рар. Ulysses представляютъ собою далеко не оди- 
иаковыя степени впдоизм'Ьнен1й, начиная съ едва за- 
м'Ьтныхъ особенностей ново-гвинейской формы, н кон
чая формами, свойственными острову Вудларку и Новой 
Калед01пи; но всЬ эти группы, повидимому, одинаково 
постоянны, а такъ какъ большая часть ихъ была уже 
означена подъ именемъ видовъ, то я присоединилъ къ 
енмъ еще ново-пшнейскую форму и назвалъ ее Р. Auto- 
lycus. Такимъ образомъ, мы доходпмъ до маленькой 
группы бабочекъ Ulysses. Вся эта группа занимаетъ 
очень небольшую область расиростраиен1я; каждая при
надлежащая сюда форма ограничивается особеннымъ 
участкомъ этой области н, не смотря на неодинакрвую 
степень различ1я, ка;вдая, повидимому, постоянна. Мало 
найдется естествоиспытателей, которые - бы стали со- 
инЬваться въ в'Ьроятности происхожден1я вс'Ьхъ этпхъ 
формъ отъ одного общаго корня; поэтому, мп-Ь кажет
ся, было-бы желательно сохранить единство и въ са- 
мыхъ пр1емахъ относительно пзучен1я пхъ, т. е. сл'Ь- 
дова^о-бы удержать за ними постоянное назваше пли 
разновидностей, или видовъ. Разновидности, однакожь, 
аостояино проходятъ незаметными; въ сппскахъ видовъ 
часто о нпхъ вовсе не упоминается, а поступая такъ,



мы рпскуеыъ преиебречь Т"!!!»!] жнтереснымп явлеп1амп 
D3MibHeHifl и географтескаго распред'11лен1я, которыя 
представляются при пзучеп1*п ихъ. На этомъ основат'и, 
я считаю далеко не лншнимъ указывать на Bcii таюя 
формы. Кто откажется пхъ признавать за виды, пусть 
разсматриваетъ пхъ какъ подвиды пли породы.

6. Виды. —  Виды — это ничто ипое, какъ гЬ p ts-  
ко выражееныя породы, пли местный формы, которыя, 
приходя въ соприкосновен1е другъ съ другоыъ, не culi- 
гаиваются между собою, а, населяя отд-бльпыл области, 
им'Ьютъ, какъ вообще думаютъ, особенное происхожде- 
H ie  и бываютъ неспособны къ пропзведен1ю плодород- 
наго гибриднаго (ублюдочнаго) потомства. Но такъ какъ 
въ одномъ пзъ десяти тысячъ случаевъ пробныР! кри- 
T e p in  гпбрпдности H e n p n M iH H M x , а если-бы даже и 
былъ npnMtjHnMb, то ничего еще-бы не доЕсазывалъ, 
потому что самъ основанъ на нер’Ьтенномъ еще во- 
npoci; такъ какъ, наконецъ, пробный критер1й отсут- 
ств1я взапмнаго см'Ьшен]я вообще безполезенъ, за пс- 
ключеи1емъ разв-Ь т^1хъ р'Ьдкпхъ случаевъ, когда ня 
одпомъ и тоыъ-же простраиств'Ь встр'Ьчаются виды, 
находящ1еся между собою б ъ  самой близкой кровной 
связи,—то понятно, что мы пололштельно лишены вся- 
кихъ средствъ отличать такъ называемые «истинные ви
ды» отъ тЬхъ разнообразиыхъ способовъ usMtneHiH, ко
торые зд'Ьсь указаны и въ которые опи такъ часто пе- 
реходятъ съ неуловимою постепенностью. Въ огромномъ 
болыпинств'Ь случаевъ—а это действительно такъ и 
есть—такъ называемые „виды* представляютъ до такой 
степени р'Ьзк1е и опред'Ьлеппые ирпзпакп, что насчетъ.



пхъ не может], быть ип мал'Ьйшаго p a s n o p iiq if l.  Но ис* 
тинная теор1я должна объяснять всю совокупность явле
ний н впдиыыхъ аномалШ задачи, подлежащей нашему p i. -  

тешю,— пли, по крайней Mtpii, не становиться съ ними 
лъ npOTHBop1i4ie; поэтому, я носов^товалъ-би т'Ьмъ, кто 
отвергаетъ нропсхож.деБ1е впдовъ нутемъ nsMiineHifl и 
подбора, обратиться къ подробному анализу фактовъ и 
доказать намъ, какимъ это образомъ учен1е объ отд4ль- 
помъ нроисхождеы1и и постоянств'Ь впдовъ въ состоян1и 
разъяснить эти факты п стать съ ннмн въ гармошю. 
Недавно еще д-ръ Дж. Э. Грэи утверждалъ (пъ запис- 
[сахъ Зоологическаго общества за 1863 г, *), что труд
ность въ опред’Ьлеп1п границъ впдовъ пропорц1ональна 
нангему незнан1ю, п что, какъ только мы n p io 6 p tvra e M b  

бол^е точния cв'feд'̂ ^нiя о группахъ или странахъ и пзу- 
чаемъ пхъ въ подробности, то устанавливаются BMiicTi 
съ т'̂ >мъ и самыя гранпди впдовъ, Поло5кен1е это, по
добно многимъ другимъ общимъ ноложен1ямъ, пред- 
ставляетъ свою долю истины и заблуждения. Безъ со- 
MHliHiH, найдется не мало такнхъ нидовъ, относнтельно 
которыхъ въ наук^ не было иоложптельныхъ свЬд'Ьнхй, 
пока пзслЬдован1я ограничивались немногими или от- 
дф.льными образчиками, настоящая природа которыха. 
была опред'Ьлеиа, только благодаря изучен!го обширпаго 
ряда представителей; только тогда установилось окон
чательно объ этихъ формахъ попят1е, какъ о видахъ 
или разновндностяхъ; и, безъ (.'омп^)тя, много, много

*) Proceedings of the Zoological Society, 1863. p. 134.



разъ приходилось наук-Ь исправлять такимъ образомъ 
свои промахи. Но, съ другой стороны, найдутся и таше, 
вполне достоверные, факты, въ которыхъ, на основанш 
изучен1я обширнаго ряда данныхъ, доказано будетъ, что 
не только отд'Ьльные виды, но и ц’Ьлыя группы не им'Ь- 
ютъ опред'Ьленныхъ видовыхъ границъ. Некоторые изъ 
эгнхъ иосл'Ьднвхъ случаевъ мы прпведемъ зд'Ьсь.

Въ своемъ „Введен1и къ изучен1ю Foraminifera* *) 
д-ръ Карпентеръ утверждаетъ, что ««е существу- 
етъ Hit одного экземпляра среди жпвошнто или ра- 
стгьтельнаго царства, рядъ излтненйЧ mmojjaio бшлъ- 
Гт гсзслгьдованъ посредствомъ сопоспмвлешя и сравне- 
шя столь зиачительиаю числа, эк:тмпляровъ, какь это 
было сдгьлано гг. Вильямсономъ, Ларксромъ, Рупер- 
томъ Джонсомъ и мною вь нагиемъ нзучети типовъ 
этой группы; результатомъ-же такого обширнаго срав- 
Henia экземиляровъ является тотъ выводъ, что рядъ 
измгьнетй, зттчетыхъ у Foraminifera, на-столько 
великъ, что онь обнимаетъ собою не только ошли ■ 
чшпельныс признаки, обыкновенно считающгеся видо~ 
вмми, но и такге, которые послужили для основатя 
большинства родовъ этой группы, а въ тькоторьгхъ слу- 
чаяоп-—даже порядковъ'^. И все-таки та-же самая грув- 
па была подразделена Д’Орбпньи и другими натурали
стами па нзв^стиое число совери1енносамостоятельныхъ 
семействь, родовъ и видовъ, мел^ду т^ыъ какъ эти тща- 
тельиыя и вполн'Ь добросов^стныя пзсл^дован1я неосио-

*) Jntroduction to tlie Study of Foraminifera.



римо доказали, что почти всЬ эти 11одразд^лен1я осно
вывались на отрнвочяомъ и пеполномъ знан1и.

Проф. де-Кандоль недавно нредставилъ результаты 
обширнаго обзора видовъ Cupuliferae. Онъ полагаетъ, 
что наилучше известные виды дуба принадлежать къ 
г-Ьмг, которые нроизводятъ наибольшее число разновид
ностей и подразновидностей; что они часто бываютъ 
окружены случайными видами,— и притомъ, на основа- 
н1и громаднаго co6paHifl фактовъ, которое находится въ 
его распоряжен1и, онъ приходить къ тому заключешю, 
что, но крайней м'Ьр'Ь, дв'Ь трети этихъ видовъ сл%- 
дуетъ считать бол'̂ Ье пли менЬе сомнительными. Его об- 
Щ1‘й выводъ сводится къ тому, что въ ботаниш низ- 
mie ряды группъ, подразновидностей, разновидностей и 
расъ очень смутно разг^шничены'., они тгутъ быть сгру- 
пированы въ виды, если ихъ тьсколько нснгье р аз
граничить, которые, пожалуй, въ свою очередь, могутъ 
считаться довольно опредгьленнымиродами. Съ этимъ об- 
щпмъ выводоыъ окончательно расходится авторъ статьи, 
ноы'Ьщенной въ „Естественно-научномъ обозр^Ьнш“, *) 
который, однако, не отрицаетъ применимости этого вы
вода къ данному порядку; но такое резкое разноглас1е 
M n im f i  слу1китъ опять иовымъ доказательствомъ того, 
что затруднен1я при опред’Ьлен1и видовъ, почти такъ- 
же, какъ и въ высвшхъ груииахъ, не изчезаютъ съ воз- 
растан1емъ матер^яловъ и болЬе точныхъ шсл^доваши.

Другой зам'Ьчательнып прим^ръ нодобнаго-же рода,

*) Natural History Ueview.



приведепный самимъ Дарвиномъ, представляютъ породы 
Rubus и Rosa; для изучен1я этяхъ группъ существуютъ 
самые обильные матер1ялы и относительно ихъ были 
сд-бланы самыя тщательныя изсл'Ьдован1я. И за вс^мъ 
т-Ьмъ, различные виды все-такп не были на-столько точ
но разграничены и онред'Ьлени, чтобы удовлетворить 
большинство ботаниковъ. Въ обзор^ М -р а  Бэкера 
британсЕИхъ розъ, напечатанномъ Линнеевскимъ об- 
ществомъ, авторъ подводитъ подъ одинъ видъ Rosa са- 
Dina не мен'Ье 28 разновидностей, съ особыми назван!- 
ями, отличающихся бол'Ье пли мен'Ье постояииыми при
знаками и часто ограничивающихся оиред'Ьленными 
м-Ьстностями, а къ нимъ отнесено около семидесяти ви- 
довъ, открытыхъ континентальными и британскими бо
таниками.

Докторъ Гукеръ иригаелъ, иовидимому, къ тому же 
заключен1ю, изучая арктическую флору. Не смотря на 
то, что у него было подъ рукою мнолсество матер]- 
яловъ, собранныхъ его предшествеинпками, онъ часто 
признается, что можетъ только ввести въ бол'Ье или ме- 
н-Ье несовершенно онред'Ьливш1йся видъ многочислен- 
ныя и, иовидимому, неустойчпвыя формы. Въ своей статье 
„О распред'Ьлеши арктическихъ растеши", („Distribution 
of Arctic Plants" *) онъ говоритъ; Самые даровитые 
и наиболее опытные представители описательной бота
ники расходятся между собою въ oиpeд'liлeнiн смысла 
выра?кен]я «сиецифичесюй признакъ (specific term)» —

Transit, o f Linn. Society, vol. X X Ill, p. 8Ю,



въ гораздо большей стенени, чЬмъ это вообще предпо- 
лагаютъ“. По моему MH-bHiro, за терминомъ „еиецпфнче- 
ск1й признакъ" надо признать три различыыхъ глав- 
ныхъ значен1я; Bci они приняты въ описательной бо
та ник'Ь, но каждое изъ ннхъ 6 o iie  иди мен'Ье огранп- 
чивается одппмъ какиыъ-ннбудь классомъ наблюдате
лен**... „Тутъ д-Ьло вовсе не въ тоыъ, па чьей стороп'1  ̂
правда по отпошешю къ спецпфическому признаку; я 
думаю, что каждый правъ съ своей точки sptnifl, смо
тря по тому, какая образцовая форма принимается имъ 
за специфическую".

Въ заключеи1е, я долженъ привести зд^5сь пзсл^дова- 
н1я М-ра Бэтса на Амазонской p iK t. Въ течеп1и оди- 
надцатн л1>тъ опъ собралъ богатый матер1ялъ и осно
вательно пзучнлъ H SM 'bneuie и географическое расиред'Ь- 
леи1е нас'Ькомыхъ. Т'Ьмъ не мен-Ье онъ доказалъ, что 
M Horie виды чешуекрылыхъ, пенредставлявш1е до т^хъ 
поръ никакихъ особенныхъ затрудпен1й, па самомъ д!;- 
л'Ь далеко не такъ просты, какъ это кажется съ пер- 
ваго взгляда; отиошен1я родства оказываются тутъ до 
крайности см'Ьшапеыми и перепутанными и, отъ самыхъ 
незначительпыхъ п напмеп^е устойчивыхъ nsMtjueniu п 
до вполБ'Ь установившихся породъ и ясно выражен- 
ныхъ вндовъ, онн ведутъ пасъ съ такою постепенностью, 
что очень часто невозможпо провести т^ pisKifl черты 
разграппчеп1я, открыт1е которыхъ предполагается въ по
стоянной прямой зависимостп отъ основате.1 ьности взу- 
чеп1я и полноты данныхъ.

Эти HeM Horie прим'Ьры доказываютъ, но моему мн^- 
н1ю, что во всякомъ отд'Ьл^ природы встр-Ьчаются фак



т ы  неустойчивости с п е ц и ф и ч е с к о й  ф о р м ы ,—неустойчиво
сти, которую HaKOHjesie матер1яловъ скорее увеличи- 
ваетъ,' чЬмъ уменьшаетъ. Надо помнить и то, что есте
ствоиспытатель р^дко ошибается, допуская большую 
неопред’Ьленность видовъ, ч'Ьмъ это бываетъ на самомъ 
д^л'Ь. Въ опред^ленш, разграничен{и и обозначен!! ви- 
довъ умъ открываетъ для себя полноту п удовлетворен1е; 
это-то и побуждаетъ насъ вс^хъ поступать такиыъ об- 
разомъ всяюп разъ, какъ этому не противор'Ьчитъ наша 
сов'Ьсть; тоже побуждеше, к а к ъ  м ы  з н а е м ъ , руководило 
м н о г и х ъ  собирателей отбросить неясныя промежуточния 
ф о р м ы , к а к ъ  нарушающ1я симметр1Ю  п х ъ  коллекц!й.

Поэтому случаи чрезвычайпаго пзм'Ьнен1я и неустойчи
вости надо считать вполн'Ь установленными. Но мн'Лц 
пожалуй, сд'Ьлаютъ возражен1е, что, въ концЬ концовъ, 
так1е случаи сравнительно малочисленны, такъ какъ боль- 
П1ею частью намъ доступно разграпичен1е и оиред'Ьле- 
Hie видовъ,— а потому составляютъ не бол'Ье, какъ пс- 
ключеше изъ общаго правила. На это я отвечу вотъ 
что: истинный законъ обнимаетъ вс'Ь впдимыя исключе- 
н1я, а такъ-какъ велише законы природы не подлежатъ 
Д 'Ь и с тв и те л ь н ы м ъ  псключен1ямъ, то все, что кажется 
намъ исключен1емъ, одинаково представляетъ результа
ты закона и часто (а молгетъ быть даже я всегда)— т'Ь 
именно результаты, которые для насъ въ высшей сте
пени важны, такъ-какъ раскрываютъ передъ наып на- 
стояш;ее свойство и дйпств1е закона. Исходя изъ тако
го рода соображешй, естествоиспытатели въ настоящее 
время придаютъ нзучен1ю разновидностей больше зна- 
чен]'я, ч^мъ изученхю видовъ. Въ первомъ случа-Ь мы на-



блюдаемъ еще дгьйсшвующую природу, въ самомъ акт-Ь 
произведен1я т^хъ удивнтельныхъ видоизм'Ьнен1й формы, 
того безконечнаго разнообраз1я красокъ и той сложной 
гармон1и отношен1й, которыя льстятъ чувствамъ и воз- 
буждаютъ умъ нстиннаго любителя природы.

О с о б е н н о е  в л х я н у е  м ф с т п о с т и  н а  и з м ф н е н и .

Вл1ян1е м ес тн о с ти  на изм'Ьнен1е до сихъ поръ еще 
не обращало на себя особеннаго вниы:ан1я. Правда, бо
таники знакомы съ вл1ян1ямн климата, высоты и дру- 
гнхъ физическихъ усдовш въ д^д-Ь видоизм4нен1я формъ 
и внЬшнпхъ характеристическихъ призиаковъ расте- 
н1й; но MHti неизвестно, чтобы кто-нибудь нзсл'Ьдовалъ 
это вл1ян1е относительно MiiCTHOCTH, независимо отъ 
климата. Насколько мн-Ь изв'Ьстно, единственный слу
чай наблюдения иодобнаго рода встр'Ьчается въ сочп- 
ненш о дПроисхояадеши видовъ.“ Бъ этомъ обширномъ 
храаилищ'Ь естественно - псторическихъ фактовъ гово
рится, что травянистыя группы на островахъ обнаружи- 
ваютъ стремлен1е переходить въ древесный. Не думаю, 
чтобы до сихъ поръ въ животиомъ царств’Ь былъ ука
зана хоть одинъ фактъ, доказывающ1й особенное вл1ян1е 
М 'Ьстности въ OTHOuienin характеристическихъ призна- 
ковъ различаыхъ видовъ, обитающихъ тамъ. То, что я 
выскажу зд-Ьсь п о  э т о м у  предмету, над'Ьюсъ, представитъ 
И 'Ь которы й иитересъ, хотя-бы ио своей новизна.

Разсматривая близко родственные виды, ы^стныя фор
мы и разновидности, раснред'Ьленныя по Иид1и и Ма-



лаискимъ островамъ, л яахо:ку, что бод4е или мен'Ье 
обширныя области ы даже отд-бльные острова придаютъ 
особенный характеръ больпшиству своихъ мотылько- 
выхъ. Наприм^рх: 1) виды, населяющ1е Инд1йскую об
ласть (Суматру, Яву о Борнео) почти постоянно меньп1е 
близко родствепиыхъ жмъ впдовъ, живущихъ на Целе- 
6eci^ и Молукскихъ островахъ; 2) тоже самое, хотя въ 
меньшей степени, замечается относительно видовъ но
вой Гвннен и Австрал1и. Она меньше впдовъ и разно
видностей, живущихъ на ближайшнхъ къ нимъ Молук- 
скихъ островахъ; 3) даже на самыхъ Молукскнхъ ос
тровахъ виды Амбоииы самые крупные изъ вс'^зхъ; 4) 
виды Целебеса равны по величин'Ь или даже иревосхо- 
дятъ виды острова Амбонны; 5) у видовъ и разно
видностей Целебеса зам'Ьчается норазнтельная особен
ность въ форм!’, передннхъ крыльевъ, которая отличаетъ 
ыхъ отъ близкыхъ къ нимъ впдовъ н разновидностей 
вс-Ёхъ окрестпыхъ острововъ; 6) хвостатые виды Ии- 
дш и Индхйскон области теряютъ хвостъ по м^р'Ь того, 
какъ иереходятъ къ востоку чрезъ архииелагъ; 7) 
на островахъ Амбонн'Ь и ЦерамЬ у миогихъ впдовъ сам
ки бываютъ темнаго дв’Ьта, тог/Щ какъ на смежныхъ 
островахъ он'Ь гораздо ярче.

Мгъспгное измгьнете объема. Я удержпвалъ въ своей 
коллекц1и самые крупные п самые красивые экземпляры 
бабочекъ, а такъ какъ для сравнения л всегда выби- 
ралъ самыхъ крупныхъ индиводовъ одного и того-же 
пола, то полагаю, что представляемая мною зд'Ьсь таб
лица достаточно В'Ьрна. Разница въ длии'Ь крыльевъ 
чрезвычайно велпка п eui;e р'Ьзче бросается въ глаза



на самихъ индивидахъ, Ч'Ьыъ на рисункахъ. Мы уви- 
димъ, что не Menie четырнадцато мотыльеовыхъ Це
лебеса и Молукскихъ острововъ им^ють крылья на одну 
треть и даже на половину длнннЬе крыльевъ близко 
родственныхъ имъ видовъ, живущихъ на Яв^, Сумат
ра, Борнео; шесть видовъ, живущихъ на Амбоин'Ь, на 
одну шестую больше родственныхъ имъ видовъ с-Ьвер- 
ныхъ Молукскихъ острововъ н Новой Гвинеи. Эти при
меры обнимаютъ собою почти вс̂ Ь случаи, при кото- 
рыхъ возможно сравнение близко родственныхъ видовъ.

Виды мотъгльковьгхъ на Мо- Близко родственные виды 
лукскихь qcmpoeaxh и на Явы и ^1ндшсшт> странъ 

Целебесгь (крутые). (жлте).
Величина Величина
крыльевъ крыльевъ

въ дюймахъ. въ дюймахъ.
(Jrnithoptera H elena  ̂О. Porapeus.................................. 5,8

(Амбоина)..................................7,в  ̂О. A m phrisius............................. 6,0
Fapilio Adamantius 1

(Ц е л е б е с ъ ; ............................5,8 Г р  „ й
Г. Lorquinianus (   3,fe

(М олуки)...................................4,8 *
Р. Blumei (Целебесъ) . . 5,4 Р. Brama.........................................4,0
Р. Alplienor (Целебесъ) . 4,8 Р. T h e s e u s ...................................3,6
Р, Gigon (Целебесъ). , . 5,4 Р. Deraolion................................... 4,0
Р. Deucalion (Целебесъ) . 4,Г» Р. M acareus................................... 3,7
Р. Agamemnon, разповид- Р. Agamemnon, разнонид-

ность, (Целебесъj . . .  4,4 н о с т ь .........................................3,8
Р. Eurypilus (Мо-чуки) . . 4,0  ̂ ^
Р. Telephus (Целебесъ). . 4,3 )
Р. Aegisthus (М олуки). 4,4 Р. К ош а........................................3,2
р : Milou (Целебесъ) . . .  4,4 Р. S a r p e d o u ..............................3,8
Р. Androcles (Целебесъ) . 4,8 Р. A n tip L a tes ..............................3,7
Р. Polyphontes (Целебесъ). 4 ,6  Р. D ip h ilu s ....................................8,9
Leptocircus Ennius (Целеб.) 2,0 L. M e g e s ....................................1,8
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Виды, тселяющге Амбогту Родствен, виды Новой 1 т -  
(крупные). ней и аьверныхъ Молукск.

острововь (болт мелте).

Р.РШО D i y » e .  м  ! f ;  ; ; й
Р. P o lj 'd o r u s .......................4,9 Р. L e o d a m a s ............................4,0
Р. D e ip h o b u s ....................... 6,8 Р . D eip h o iites .......................... .5 .8

~ , . . п J ? Р- Orm em is..................................5,6
Р. G am bnsius....................... *̂-4 [ Р. T y d e u s ................................. 6,0

Р. Codi’us . . . . . .  5,1 Р. Codrus (паиуанская раз
новидность) ............................ 4,3

Ornithoptera Priaraus Ornithoptera Posseidon
(с а м е д ъ ) ............................ 8,3 (с а м е ц ъ )...................................... 7.0

Мгьсшное кзлтпете формы. Различ1л формы одина
ково ясны. На материк'Ь оба uo.;ia Pap. Pammon везд! 
обладаютъ хвостомъ; иъ родствепномъ впд^ Рар. The
seus па Яв11, Суматр'Ь и Борнео самецъ им'Ьетъ очеш. 
KopoTKifi хвостъ, ц'Ьчто въ род4 зуба, и только самка 
обладаетъ длиниыыъ. Дал'Ье па востокъ, ца ЦелебесЬ 
и въ южной части Молукскихъ острововъ самецъ Рар. 
Alphenor, представляющ1й едва заметное различ1е отъ 
иредшествовавигаго вида, совершенно утратилъ хвостъ; 
самка-же удержала его, хотя оыъ меньше и отчасти по- 
терялъ свою лонаткообразную (1>орму. Немного дал^е на 
Джилоло, оба пола Рар. Nicauor утратили хвостъ.

Рар, Agamemnon нредставляетъ ц^лый рядъ сходнмхъ 
изм'Ьнен1й. Въ Инд1и эта бабочка постоянно съ хвос
томъ, въ большей части архипелага этотъ хвостъ чрез
вычайно коротокъ, а близко къ Востоку, въ Новой Гви- 
не-Ь и на прилежащнхъ островахъ,' онъ совершенно нс- 
чезаетъ у нея.



Въ групп’Ь Polydorus хвостъ оказывается у двухъ вп- 
довъ: Рар. Antiphus п Рар. Diphilus, жявущихъ въ Ин- 
д1и п въ Инд1йской области, и совершенно исчезаетъ у 
видовъ на Молукскихъ островахъ, въ Новой Гвинед и 
въ Австрал1н—Рар. Polydorus и Рар. Leodamas, и чЬмъ 
дал^е мы подвигаемся на востокъ, Т'Ьмъ бол'Ье стано
вится р^дкимъ обладан1е хвостомъ.

Западные виды, Родственные восточные
хвост атме. виды—безхвостые.

Р. Paramon (Инд{я) Р. Tlieseus (острова), хвостъ
очень маленьк1Й.

Р. Agamemnon, разновидность, Р. Agamemnon, разновидность,
(Инд1л;. (острова].

Р. Antiphus (IlHAifl, Ява). Р. Polydorus (Mo.iyKCKie о-ва).
Р. Diphilus (11нд1я, Ява). Р, Leodamas (Новая Гвинея).

Самый зам'Ьчательный прны'Ьръ ыЪстнаго naM-bHeHiK 
формы встр'Ьчается на остров-Ь ЦелебесЬ, который межъ 
всЬхъ острововъ архипелага стоить одиноко и изоли
рованно, какъ въ этомъ, такъ и въ н'Ькоторыхъ дру- 
гихъ отношен{яхъ. Почти у всЬхъ видовъ бабочекъ, на- 
селяющихъ островъ Целебесъ, крылья им^ютъ особен
ную форму, по которой ихъ можно отличить съ иер- 
ваго взгляда отъ близкихъ къ нимъ видовъ, живущихъ 
на другихъ островахъ. Во-первыхъ, ихъ верхн1я крылья 
вообще бол'Ье удлинены и серповидны, во-вторыхъ, ие- 
реднхе края гораздо бол'Ье изогнуты и почти постоянно 
представляютъ у основан1я извилину, очень зам'Ьтную 
у н^которыхъ видовъ. Эта особенность целебесскихъ 
видовъ зам'Ьтна не только при сравнен1и ихъ съ мало
рослыми ихъ родственниками на Яв'Ь и Борнео, но поч-
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ти въ одинаковой степени бросается въ глаза при ерав- 
нен1и ихъ съ крупными видами изъ Амбоина и Молук- 
скихъ острововъ; это доказываетъ, что данное явление 
вполне независимо отъ различ1й въ pocii, о которыхъ 
мы говорили. Въ следующей таблиц’Ь я раснред^^лилъ 
целебесскихъ бабочекъ въ томъ норядк^, какъ выра
жается эта характеристическая форма.

Мтгылшоеыя острова, 
Целебеса, у которыхъ 
крылья гшгьютъ серпог 
образную форму или 
крутоизогнутыя ребра.

1) Р, Gigon.
2) Р . Pamphylus.
3) Р . Milou.

4) Р. Agameranoii, разно
видность.

5) Р. Adamaiitius.
6) Р. Ascalaphus.
7) Р. Sataspes.
8) Р. Bliimei.
9) Р. Androcles.

10) Р . Rhesus.
11) Р. Theseus, разновидн, 

(саиецъ).
12) Р. Codrus, разновидн,
13) Р . Encelades.

Блшкородственныя мтпыль- 
ковыя окрестных^) острововъ, 
съ крыльями не столь серпо
образными п ребрами слегка 

изогнутыми.
1) Р . ЮетоИои (Ява).
2) Р. Jason (Суматра).
3) Р. Sarpedou (Молуксгае о-ва, 

Ява).
4) Р . Agamemnon, разновидн. 

(Борнео).
5) Р . Peranthus (Ява).
6) Р. Deipbontes (Джилоло).
7) Р . Heleniis (Ява).
8) Р . Brama (Суматра).
9) Р. Antiphates (Борнео).

10) Р. Aristacus (Молукск1е о-ва).
11) Р. Theseus (самецъ) (Ява).

12) Р. Codrus (Mo.iyKCKie о-ва). 
]3 ) Р. Lencothoe (Малакка).

Мы видимъ, что веб мотыльковыя иредставляютъ эту 
особенную форму въ большей или меньшей степени, ис
ключая одного вида, Рар. Polyphontis, родственнаго съ 
Рар. Diphilus я съ Рар. Polydorus Молукскихъ острововъ.



Я возвращусь къ этому факту, потому что, по моему 
мн'Ьнш, онъ ыожетъ отчасти объяснить намъ причины, 
этого явлен1я. Породы OrnitJioptera и Leptocircus не 
представляютъ ни малЬйшаго слЬда этой характеристи
ческой формы, но она снова появляется у н'Ькоторыхъ 
видовъ многихъ другихъ группъ бабочекъ, между нро- 
чнмъ у PieridiE, которыя вс^ водятся исключительно на 
Целебес-Ь и ясно обпаруживаютъ эту особенность.

1. P ieris Epei'ia по сравпетю съ 1. Р. Coronis (Ява).
2. Thyca Zebuda 2. ТЬуса Descombesi

(Инд1я).
3. Т. Rosenbergii 3. Т . Hyparete (Ява^.
4. Tachyris Hombronii 4. Т . Lyncida.
5. Т . Lycaste 5. Т. Lyncida.
6. Т . Zariiida 6. Т . Nero (Малавкаj.
7. Т , Ithome 7. Т. Nepliele.
8. Eronia tritoea 8. Eronia Valeria (Ява).
9. Iphias Glaucippe, 9. Iphias Glaucippe

разное. (Ява).

Виды Terias, одннъ пли два вида Pieridae и порода 
Callidryas не представляютъ никакого зам'Ьтяаго изм^- 
нешя формы.

Подобные примеры р^дко попадаются въ другихъ 
группахъ; въ моей коллекц!и находятся только сл'Ь- 
дующ1е:

Cethosia iE ole по сравнен1ю съ Cetliosia biblis (Ява).
Eurliinia raegaloniee Eurliinia Poly nice

(Борнео).
Limenitis Limire Limenitis Ргосг^з^Ява)^
Cyntia Arsinoe, разнов. Cyntia Arsinoe (ffia ,

С у натра, Борнео).



Bcb эти бабочки принадлежать къ семейству Nympha- 
lidae; мнопя друг1я породы этого семейстиа—Diadema, 
Adolias, Charaxes и Cyrestis не представляютъ ни одно
го прим-Ьра у видовъ, водящихся на o-B î Целебес^^ съ 
;^тою замечательною формою верхнихъ крыльевъ; то-же 
самое сл']&дуетъ зам'Ьтить и о ц'Ьлыхъ группахъ Danaidae, 
Satyridae, Lycaenidae и Hesperidae.

Мгьстте измпнеиге окраски. На островахъ Амбоин-Ь п 
Церам'Ь самка Ornithoptera Helena им^етъ на задннхъ 
крыльяхъ широкое пятно, всегда бл^днаго, тускло-жел- 
гаго цв'Ьта, или бураго цв'Ьта, тогда какъ у очень схо- 
жихъ разновидностей, живущихъ па прилежащихъ остро
вахъ Буру и Новой Гвинеи, это пятно бываетъ золотисто- 
желтаго цв-бта, и по блеску ничуть не устуиаетъ окра- 
CKi самца. Самка Ornithoptera Priamus,—вида, живуща- 
го исключительно на Амбонн^ п Церам4,—бл-ЬдЕО-ко- 
рнчневаго и сЬроватаго цв1;та, тогда какъ у вс'1Ьхъ род- 
ственныхъ ввдовъ самки почти совсЬмъ чериаго цв’Ь- 
та, съ б-блыми пятнами. Точно также самка Papilio 
Ulysses голубаго цв'Ьта съ темными н сероватыми от
тенками, тогда какъ у родственныхъ видовъ на окруж- 
ныхъ островахъ самки имеютъ ярко-лазурную окраску, 
почти столь-же блестящую, какъ н самцы. Подобный-же 
случай существуетъ на маленькихъ островахъ Горамъ, 
Мотабедло, Кэ я Ару, у нЬкоторыхъ отличи тел ьныхъ 
видовъ ЕирЫеа н Diadema, у которыхъ на тЬл^ нахо
дятся широк1я полосы или белыя пятна, невстречаю- 
Щ1ЯСЯ ни у одного изъ родственныхъ имъ видовъ, жи* 
вущпхъ на большпхъ островахъ. Эти факты, повидимому, 
указываютъ, что нзмеяен1я въ окраске зависятъ отъ



какого-то м'Ьстнаго вл1ян1я,— вл1ян]‘я, столь-же тайн- 
ственнаго и почти столь-же зам’Ьчательнаго, какъ то, 
которое произвело вышеприведенныя изм'Ьнен1я формы.

З а М В Ч А Ш Я  о т н о с и т е л ь н о  Я В Л Е Н 1 Й  М ® С Т Н А Г 0

И З М В Н Е Н 1 Я .

Факты эти кажутся мн^ въ высшей степени интерес- 
аыми„ Въ самомъ д'15Л'Ь, мы впдимъ, что почти всЬ ви
ды двухъ главныхъ группъ чешуекрылыхъ (Papilionidae 
и Pieridae) только на одномъ остров'Ь получаютъ харак
теристическую форму, отличающую ихъ отъ вс'Ьхъ род- 
ственныхъ впдовъ и разновидностей, живущихъ на окрест- 
ныхъ островахъ, а въ другихъ, столь-же значительныхъ 
групиахъ, не пропсходитъ никакого соотв-Ьтствующаго 
пзм11нен1я* за исключеп1емъ двухъ, либо трехъ обосо- 
бленныхъ видовъ. Эти феномены, какъ-бы ихъ ни объ
ясняли, служатъ, по моему мн'Ьн1ю, важнымъ доказатель- 
ствомъ въ пользу T e o p in  о происхожден1и видовъ пу- 
гемъ легкихъ посл'Ьдовательныхъ изм'Ьнен1й; мы видимъ 
здЪсь незначптельныя разновидности, М'Ьстныя расы и 
цастоящ1е виды, которые Bcfe изм1',пплись совершенно 
одинаковымъ образомъ, а это ясно указываетъ на су- 
ществован1е общей причины, произнодящейодинаше ре
зультаты. Общепринятая теор1я первоначальнаго разли- 
ч1я и постоянства видовъ нредставляетъ сл'Ьдующее 
затруднен1е. Полагаюгъ, что н'Ькоторыя изъ этихъ столь 
курьезно-видоизм^ненныхъ формъ составляютъ резуль- 
татъ изм'Ьнен1й н Д'Ьйств1я м-Ьстныхъ услов1й, тогда



какъ относительно другихъ, хотя он-Ь отъ первыхъ 
отличаются только по степени и связаны съ ними ря- 
домъ ступеней, приб^гаготъ къ совершенно различныыъ 
причинамъ и утверждаютъ, что эти форыгл получили свои 
особенности отъ сотворен1я M ipa. Не говоритъ-ли въ поль
зу тождественности прпчинъ то обстоятельство, что ре
зультаты, созданные ими, совершенно сходны? А такъ- 
какъ наши противники представляютъ намъ ув^рен1я, 
доказать несостоятельность которихъ выпадаетъ на пашу 
долго, то не вирав'й-ли мы требовать отъ пихъ нЪко- 
торыхъ доказательствъ въ пользу ихъ собственной тео- 
рш и спросить у нихъ 0 бъяснен1я встречающихся труд
ностей?

Посмотрпмъ теперь, не укан1утъ-ли намъ самые фак
ты, о которыхъ идетъ р'Ьчь, на нить, руководяш,ую въ 
ихъ объяснен1и. М-1)Ъ Бэтсъ доказалъ, что изв'Ьстныя 
группы бабочекъ, вместо быстроты движешя, облада- 
ютъ другимъ средствомъ защиты противъ насЬкомояд- 
ныхъ животиыхъ, а именно, бабочки съ ыедленныыъ 
п тяжелымъ нолетомъ весьма распространены и бол-Ье 
или мен'Ье служатъ нредметомъ подражан1я для другихъ 
группъ, Еоторыя, подобно своимъ первобытныыъ типаыъ, 
пр1обр'Ьтаютъ, такимъ образомъ, выгоду свободы отъ 
преслЬдовап!}!. Такъ единственныя Papilios, которыя не 
прюбр'Ъли на остров-Ь ЦелебесЪ характерной формы кры
ла, принадлежатъ именно къ той rpynnt,, которой под- 
ражаютъ какъ Apyrie виды Papilio, такъ и ночныя ба
бочки изъ рода Epicopeia; полетъ этой группы медленъ 
и тяжедъ, поэтому у насъ есть некоторое основан1е 
заключить, что она обладаетъ какимъ-нибудь сред-



ствомъ защиты, в'Ьроятно, непр1ятпымъ запахомъ или 
вкусомъ, который спасаетъ ее отъ нападен1я. Изогну
тое ребро и серповидная форма крыла, какъ вообще 
полагаютъ, служатъ для увелиадн1я силы полета или, 
что мп-Ь кажется болФе в^роятиыыъ, для облегден1я 
быстрыхъ, виезапныхъ поворотовъ, чтобы ускользнуть 
отъ преследователя; но члены группы Polydovus, къ ко
торой принадлежитъ только одна бабочка, не подверг
шаяся взм'Ьнец1ямъ на остров'Ь Целебес^, уже предохра
нены отъ нападеп1я и не пм'Ьютъ никакой надобности 
въ этомъ увеличеши силы крыла, поэтому естественный 
подборъ не стремится воспроизвестп его. Ц'Ьлое семейство 
Daiiaidae находится въ такомъ-жс подожен1и; движен1я 
пхъ медленны и тяжелг^, однако, не смотря на то, чис
ло ихъ впдовъ п индивидJ7 M0 Bъ чрезвычайно многочи
сленно и они служатъ предметомъ подражашя для дру- 
гпхъ бабочекъ. Satyridae, вероятно, также не лишены 
средствъ охраны, къ которыми, можетъ быть, сл-Ьдуетъ 
отнести пхъ привычку летать не высоко надъ землею 
и пхъ темные цвЬта; Lycaenidae и Hesperidae нахо- 
дятъ cnacenie въ своемъ маленькомъ рост^ и въ быст- 
рот'Ь двил;ен1й. Однако-же въ обширномъ семейств'Ь 
Nymphalidae мы находпмъ, что миопе изъ бол^е круи- 
ныхъ видовъ, при сравнительно слабомъ строеши, об- 
ладаютъ видоизм'Ьненнымп крыльями, (Cethosia, Ыте^ 
nitis, Junonia, Cynthia), мелгду т^мъ больш1е, сильные 
виды, полетъ которыхъ чрезвычайно быстръ, обладаютъ 
совершенно такой-же формой крыла на ЦелебесЬ, какъ 
и на другяхъ островахъ. Поэтому вообще мы можемъ 
сказать, что всЬ бол'Ье круиныя бабочки, oблaдaющiя



бол^Ье яркою окраскою и пе очень быстро летающ1я, иод- 
верга.1ись д'Ьйств1’ю вышеописапныхъ причинъ, между 
Т’Ьмъ какъ бол^е мелшя п темныя группы, а равно н 
T'fe, которыя служило предметомъ для подражан1я, или 
чрезвычайно быстро летали, остались неизм'Ьненными.

Такимъ образомъ невольно является предноложен1е, 
что на остров'Ь ЦелебесЬ сун1,ествуютъ или существовало 
прежде каше-то особые враги, опасные для этохъ бол^^е 
крунныхъ бабочекъ, и несуществующае или мало рас- 
аространенные на окрестныхъ островахъ; увеличенная 
способность полета и быстрота поворота были выгодны 
въ борьб-Ь съ врагомъ, п особенная форма крыла, необ
ходимая для достижен1я этой ц'Ьлп, скоро могла быть 
n p io 6 p ^ > T e n a , благодаря Д'Ьйств1ю естественнаго подбора 
на безпрерывно появляющ1яся легк1я naMiHeHifl формы. 
Такимъ врагомъ тутъ естественно било-бы предпо
ложить врага въ какой-нибудь насекомоядной nTnnili. 
Но зам’Ьчателенъ тотъ фактъ, что на Целебес^ почти 
совсбмъ не встр'Ьчается большей части родовъ мухоло- 
вовъ (Fly-catchers), какъ тЬхъ, которые живутъ на 
Борнео и Яв'Ь (Muscipeta, Philentoma), такъ и т11хъ, 
которые населяютъ Молуксые острова (Monarclia, Rlii- 
pidura). Тутъ Micro мухолововъ заступаютъ, кажется, 
птицы, которыя ловятъ гусеницъ (Caterpillar-catchers) 
(такови Graucatus, Campephaga и т. п.); таквхъ птпцъ 
известно шесть плп семь видовъ, которые нринадле- 
жатъ Целебесу, п Bct) эти виды очень богаты особями. 
У насъ Н'Ьтъ положительпаго доказательства, чтобы эти 
птицы гонялись за бабочками на лету, но очень веро
ятно, что посл'Ьдн1я подвергаются такимъ нападешямъ



въ томъ случа'Ь, когда первымъ не хватаетъ другой 
бол'Ье лакомой пищи. Я слышалъ отъ м-ра Бэтса, будто 
Aeschna (Коромысло) и друг1я изъ бол^е крупныхъ Dra
gon-flies питаются бабочками; но самъ я не зам'Ьчалъ, 
чтобы эти п о с л ’Ь д е 1я в о д и л и с ь  на ЦелебесЬ въ боль- 
шемъ изобил1н, Ч'Ьмъ въ другихъ м^стностяхъ. Какъ- 
бы то ни было, фауна Целебеса отличается, безъ со- 
мн4н1я, большою своеобразностью во всякомъ отд^Ьл'Ь, 
съ которымъ мы ознакомились сколько-нибудь основа
тельно; п хотя мы не въ состоянш удовлетворительно 
объяснить, какимъ образомъ все это совершилось, Т ’Ь м ъ  

не мен'Ье почти не иодлежитъ coмн'feнiю, какъ я ду
маю, что любопытное видоизм’Ьнен1е въ крыльяхъ у 
столькихъ бабочекъ этого острова представляетъ ре- 
зультатъ того сложнаго и запутан наго дМств1я и воз- 
д'Ь1°1ств1я вс^хъ живыхъ существъ другъ на друга въ 
борьба за существован{е, которое непрерывно стремит
ся къ возстановлен1ю нарушенныхъ отношен1й и къ 
прпведен1ю всякаго вида въ полное соглас1е съ посто
янно меняющимися услов1ямп окружающаго M ipa.

Но въ другихъ случаяхъ м'Ьстнаго видоизм'Ьнен1я мы 
лишены даже п такого гадательнаго объяснен1я. Почему 
виды западныхъ острововъ мельче видовъ т'Ьхъ остро- 
вовъ, которые лежатъ дал'Ье на востокъ; почему виды 
Амбоины превосходятъ своею величиною виды Джилоло 
и Новой Гвинеи; почему хвостатые виды Иидш уже на 
островахъ начинаютъ терять свой хвостъ, а на берегахъ 
Тпхаго океана не остается у нпхъ отъ этого органа даже 
нпкакпхъ сл'Ьдовъ; почему, накопедъ, въ трехъ отд^ль- 
ныхъ случаяхъ, самки Амбоины не такъ пышно наряже



ны, какъ соотв'Ьтствующ1я имъ самки окружныхъ остро- 
вовъ— все это так1е вопросы, на которые въ настоя
щее время мы не въ состоян1н дать ответа. Но что Bci> 

эти явлея1я подчиняются какому-нибудь общему прин
ципу, то это должно быть в^рно уже потому, что по- 
добныя явлен1я наблюдались и въ другихъ частяхъ C B t- 

та. М~ръ Бэтсъ сообщаетъ mhIj сл'Ьдующ1е факты: у 
мотыльковъ (Papilio), принадлежащахъ къ тремъ раз- 
личнымъ груипамъ на верхней АмааонкЬ п въ большей 
частя другихъ земель Южной Америки, верхн1я крылья 
не им11ютъ никакихъ иятенъ, между т^мъ, въ Пара 
и на нижней Амазонк'Ь эти органы пы-Ьготъ блЪдныя 
или б'Ьлыя пятна; далЬе, группа ыотыльковыхъ, кото
рая носитъ назван1е Аепеа, никогда не встречается съ 
хвостами въ экватор1яльныхъ странахъ и въ Амазон
ской долин'Ь, но постепенно становится хвостатою, по 
M ipi того, какъ мы подвигаемся къ северному пли къ 
южному тропику. Даже въ Европ^ мы встрЬчаемъ ни
сколько аналогичные факты; такъ, напр,, виды и разно
видности бабочекъ, свойственные Сардин1и, вообще от
личаются меньшею величиною и бол'Ье интенсивною 
окраскою, ч'Ьмъ воды материка; тоже самое, какъ не
давно было доказано, нредставляетъ и бабочка на остро- 
в'Ь Мэн-б (Man); кром^ того, Рар. Hospiton,—видъ, свой
ственный острову Сардинш, утратилъ свой хвостъ, тогда 
какъ этотъ органъ составляетъ выдающуюся характер
ную черту другого блнзко-родственнаго вида—Рар. 
Machaon.

Так1е-же точно факты, какъ только-что приведен- 
вые нами, найдутся, безъ сомн^н1я, и въ прочихъ груп*



аахъ наеЬкомыхъ, если только хорошенько изучить 
м^стныя фауны въ ихъ отношен1и къ фаунамъ окру- 
жающихъ острововъ; эти факты говорятъ, повидимому, 
въ пользу того, что климатъ и друг1я физическ1я ycлoвiя, 
въ н’Ькоторыхъ случаяхъ, оказываютъ очень могуще
ственное AiiflcTBie въ д'Ьл^ видонзм’Ьнен1я специфиче
ской формы и окраски, и, такимъ образомъ, непосред
ственно способствуютъ происхождеп1Ю безконечнаго 
разнообраз1я въ природ-Ь.

П е р е н и м а н т б .

Такъ-какъ предъидупцй очеркъ заключаетъ въ себ’Ь 
подробный разборъ этого предмета, то я ограничусь 
зд'Ьсь однимъ только приведен1емъ npnMipoBb, пред- 
отавляеыыхъ намъ ласточкохвостыми бабочками Восто
ка, п указан1емъ пхъ отношен1п къ явлен|'ямъ изм-Ьне- 
Н1я, о которыхъ мы только-что говорили.

Какъ въ старомъ св^т'Ь, такъ и въ Амерпк'Ь, Danaidae 
чаще вс'Ьхъ остальныхъ бабочекъ служатъ предметомъ 
подражания для другихъ группъ. Бпрочемъ, кром-Ь ихъ, 
есть н-Ьсколько родовъ МогрЫйае п одияъ отд-Ьлъ пзъ 
рода РарИго, которые также являются— правда, въ бо- 
,1^е слабой степени—образцами перениман]‘я со стороны 
другихъ чешуекрылыхъ. Mnorie виды РарИго представ- 
ляютъ до того точные снимки съ этихъ трехъ группъ, 
что на лету ихъ невозможно различить. Притомъ, ока
зывается, что виды, сходные между собою, всегда жи- 
вутъ въ одной и той-же местности. Сл’Ьдующхй пере



чень содержитъ наиболее важные и лучше другихъ до
казанные случаи перенимаБ1я среди пастоящихъ днев- 
ныхъ (Papilionidae) мадайскихъ странъ и Индхи:

Перениматели. Виды, которые слу~ Общее мгьсто- 
жатъ образцами пребывате. 
для перенгташя.

Д ан аиды  (D a n a id a e ) .

1. Papilio paradoxa (са- Euploea Midamus Суматра и пр.
мецъ и самка).

2. Р. Caunus.
3. Р. Thule.
4. Р. Macareus.
5. Р. Agestor.
в. Р. Idaeoides.
7. Р. Delessertii.

8. Р. Pandioii (сайка).

{самецъ и самка). 
Е. Rhadamantlius. 
Danais Sobriiia.
D. Aglaia.
D. Tytia.
Hestia Leuconoe. 
Ideopsis da os. 

M o r p h i d a e .  

Drusilla Bioculata.

Борнео и Суматра. 
Новая Гвинея. 
Малакка, Ява. 
Северная Инд1я. 
Филиппиаск1е остр. 
Шнангъ (Penang).

Новая Гвинея.

P a p i l i o  (изъ группъ  
P o l y d o r u s  и Coon) .

Р. Hector.9. Р. Pammon (Romu
lus, самка).

10. Р. Theseus, разн’о- 
видность, (самка),

11. Р. Theseus, разнов.
(самка).

12. Р, Memnon, разнов. Р. Сооп. 
(Achates, (самка).

13. р . Androgeus, раз
новидность (Achates,

Р. Antiphus. 

Р. Diphilus.

Пнд1Я.

Суматра, Борнео. 

Суматра, Ява. 

Суматра.

Р. Doubledayi. Северная Иид1я.

14. Р. Oenomaus (самка). Р. Liris. Тиморъ.



Тутъ мы им'Ьемъ четырнадцать видовъ или различ- 
Еыхъ разновидностей РарШо, которые до того сходны 
съ видами другихъ группъ одной съ ними м'Ьстности, 
что такое сходство никакъ нельзя считать случаиннмъ. 
Первые два вида, Рар. Paradoxa и Рар. Cmmns, до 
такой степени походятъ на ЕщЛоеа M idamus и Е. B lw - 
damanthus, что я не могъ различить ихъ на лету, хотя 
полетъ у нихъ очень медленный. Особенно любопытенъ 
нервый нриы'Ьръ, гд'Ь самецъ и самка, значительно раз
личаясь между собою, представляютъ въ отд'Ьльностн 
в’Ьрный снимокъ съ соотв'Ьтствующаго пола ЕщЯоеа. Я 
открилъ въ Новой Гвинед видъ РарШо, который нохо- 
ДАТЪ на Danais Sobrina одной съ нимъ М'Ьстности 
точно такъ-же, какъ Рар). Macareus походнтъ па Ban. 
Aglaia на полуостров-Ь МалаккЬ, а судя по рисункамъ 
Д"ра Горсфильда (Horsfield) — еще р'Ьзче на ocTpoBt> 
Я.в±. ИндШская бабочка Рар. Agestor подражаетъ въ 
совершенств^, Dan. ТуЫа, у которой окраска совсЬмъ 
иная, ч'Ьмъ у иредъидущей. На Филиппинскпхъ остро- 
вахъ, необыкновенная бабочка Рар, Idaeoides должна 
на лету вполн'Ь походить на Hestia Leuconoe т'Ьхъ-же 
острововъ; съ такою-же точност1ю и Рар. Delessertii вос- 
пропзводитъ Ideopsis Daos Пэнапга. Во всЬхъ этихъ 
случаяхъ, бабочки пзъ рода РарШо попадаются очень 
Р'Ьдко, между т'Ьмъ какъ дапапды, съ которыми OHt 
сходни, чрезвычайно многочисленны; этп посл'6дн1я 
встречаются ц'Ьлымп роями и служатъ полояштельною 
мукою для энтомолога-собпрателя, постоянно вертясь у 
него подъ посомъ, когда онъ старается схватить какой- 
нибудь новый и бол^е интересный видъ. Данаиды ки-



шатъ по садаыъ, до краямъ дорогъ, въ окрестности де
ревень; а это ясно доказываетъ, что жизнь пхъ невоз
мутима, и что онЪ свободны отъ пресл^дован1й враговъ, 
которые препятствуютъ размножен1ю другихъ, мен'Ье 
счастливыхъ породъ. Уже м-ръ Бэтсъ доказалъ, что 
такое чрезмерное изобилие особей составляетъ общую 
характеристическую черту всЬхъ американскпхъ группъ 
и видовъ, которые служатъ образцами для иерениман1я; 
и теперь интересно вид'Ьть, что его наблюден1я под
тверждаются рядомъ фактовъ на другомъ конц-Ь зем* 
ного шара.

Замечательный родъ —особая грунпа бабочекъ
б^лаго цв^та, бол^е или мен4е украшенныхъ очковы
ми пятнышками, — также служить предметомъ пере- 
ниман1я для трехъ различныхъ родовъ (Melcmitis, Н у-  
antis и Fa/pilio). Эти насЬкомыя, подобно датидамъ, 
отличаются изобилхемъ особей, им-Ьють очень слабый и 
медленный полетъ и стараются укрывать себя отъ глазъ 
враговъ, хотя и не обладаготъ, повидтюму, никакими 
средствами заш;иты отъ нас’Ькомоядныхъ, Отсюда есте
ственно заключить, что они обладаютъ какимъ-то скры- 
тымъ свойствомъ, которое избавляетъ ихъ отъ на
падений со стороны враговъ; равнымъ образомъ, какъ 
легко можно заметить, и всЬ друг1я нас'Ькомыя, кото- 
рыя, благодаря тому, что мы называемъ случайнымъ 
йзм'ЬнеБ1емъ, доходятъ, наконецъ, до болФе пли мен^е 
отдаленнаго сходства съ ними, пользуются до езв-Ьст- 
ной степени одинаковыми съ ними выгодами. Интерес
ная диморфаческая форма самки Рар. Огтепш  достигла 
такого сходства съ Drusilla, что ее нельзя отличить



отъ иосл^дней на неболыиомъ разстоян1п; мн’Ь са
мому случилось поймать па островахъ Ару (Aru) одну 
пзъ этпхъ бабочекъ, которая порхала по земл-Ь, приса
живаясь Еъ ней отъ времени до времени, точь-въ-точь 
какъ это Д'Ьлаютъ бабочки пзъ вида Drusilla. Въ по- 
сл'Ьднемъ случа’Ь сходство представляется только об- 
щпмъ; но эта форма бабочки подвергается сильнымъ 
ызм^нен1ямъ и поэтому даетъ естественному подбору 
полную возможность оказать свое д'Ьпств1е и произвести, 
въ конц'Ь концовъ, и зд'Ьсь такой-же BlipHHU снимокъ 
съ оригинала, какъ п въ другихъ случаяхъ.

Восточный родъ Papilio, связанный узамн родства съ 
Polydoms, Coon и Philoxenus, образуетъ особый есте
ственный отд'Ьл'ь, который во многихъ отношеи1яхъ на- 
номинаетъ собою южно-амерпканскую грунпу Аепеа и 
можетъ быть признанъ за представительную группу 
этой посл'Ьдней на Восток’Ь. Подобно южно-американ
ской групп’Ь, восточные Papilio принадлежать къ л'Ьс- 
нымъ насЬкоыымъ, летаютъ низко и медленно и, въ MtiCT' 
ностяхъ особенно для нихъ благопр1ятныхъ, отличаются 
пзобпл1емъ особей; подобно ей, они также служатъ 
образцами для перениман1я, а потому надо думать, 
что этп ‘бабочкп обладаютъ какими-нибудь скрытыми 
средствами защиты, и это-то обстоятельство и обуслов- 
ливаетъ ту выгоду, которую проч1я насЬкомыя могутъ 
пзвлекать для себя изъ своего вн^шняго сходства съ 
нимп.

Xpyrie Papilio, иредставляющ1е съ ними сходство, прп- 
надлежатъ къ совершенно особому отд-Ьлу этого рода. 
Въ этомъ ОТД'ЬЛ'Ь замечается сильное paзлйчie по по-
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ламъ, и тутъ оказывается, что яа впды группы, слу
жащей образцоыъ, походятъ только тЪ самки группы- 
иодражательнпцы, который бол-Ье всего отличаются отъ 
своихъ самцовъ, п которыя, какъ мы уже упоминали 
выше, представляютъ намъ промеры диморфизма.

Сходство Рар. Romulus съ Рар. Hector въ п'Ькото- 
рыхъ образцахъ оказывается довольно значнтельныыъ, а 
этимъ обстоятельствоыъ обусловливалось то, что оба вида 
помещены были непосредственно одинъ за другимъ въ 
одномъ и томъ-же ряду, какъ въ каталогахъ Британ- 
скаго музея, такъ и у м-ра Э. Добльдэя. Ми'Ь уда
лось, однакола, доказать, что Рар. Romulus принадле- 
житъ къ совершенно особому отд'Ьлу рода РарШо и, по 
всей вероятности, представляетъ ничто иное, какъ ди- 
морфическую форму самкп Рар. Pammon.

Следующая пара, Рар. Theseus и Рар. Antiphus, 
подведена была подъ одинъ н тотъ-же видъ, какъ 
у Дегаана такъ н въ каталогахъ Брптанскаго музея. 
Обыкновенная разновидность Рар. Theseus, откры
тая на остров-Ь Яв-Ь, представляетъ почти такое-же 
близкое сходство съ Рар. Diphilus—бабочкою, которая 
водится на томъ-же остров'Ь. Но самый любопытный 
прим^ръ даетъ намъ необыкновенная форма самки 
Рар. Мешпоп (изображенная Крэмэромъ подъ именемъ 
Рар. Achates); эта самка пр1обр’Ьла вообще и фор
му, и признаки Рар. Coon, пасЬкомаго, которое на-столь- 
ко-же отличается отъ обыкиовеинаго самца Рар. М ет- 
поп, на-сколько и всяк1й другой видъ изъ рода Papilio 
отличается отъ вида, взятаго въ томъ-же обширномъ, 
и въ высшей степепп разпообразномъ род-fe. И вотъ,



какъ-бы въ доказательство того, что это сходство есть 
не цростая случайность, по результатъ закона, пара- 
дельно пнд'Ьйскому виду (Рар. Doubledayi), который на
ходится въ блнзкомъ родств'Ь съ Рар. Coon и отли
чается отъ него только т^мъ, что им'Ьетъ не желтыя, 
а красныя крапины,—встречается въ тои-же стран'Ь, (въ 
Инд1и) и соотв'Ьтствующая разновидность Рар. Andro
gens (Рар. Achates, Cramer, 182, А. В.), которая npi- 
обр'Ьла въ точности т^1-же характерния прим'Ьты—не 
желтыя, но красныя краипны. Наконецъ, на ocTpoBt> 
Тимор-Ь самка Рар. Oenomaus (вида, родственнаго 
съ Рар. Memnon) представляетъ такое резкое сход
ство съ Рар. Livis (изъ группы Polydorus), что оба ви
да, которые часто летаютъ вм'Ьст-Ь, можно отличить 
другъ отъ друга только при самомъ подробномъ срав- 
uenin, когда они уже пойманы.

Посл'Ьдн1е шесть случаевъ перениман1я представля- 
ютъ особенно поучительные пpимt.pы, потому что они 
проловаютъ н'^Ькоторнй св'Ьтъ на одинъ изъ т^хъ про- 
цессовъ, благодаря которымъ образовались диморфиче- 
сшя формы. Если, какъ въ этихъ случаяхъ, одинъ иолъ 
р'Ьзко отличается отъ другого и прптомъ самъ подвер
гается значительнымъ пзл1шен1ямъ, — то отъ времени 
до времени могутъ происходить так1я индивидуальная 
цзм'Ьнен1Я, которыя будутъ пмфть отдаленное сходство 
съ группами, которыя служатъ типами для иеренима- 
aia и сходство съ которы.ми оказывается, сл'Ьдовател).- 
но, выгоднымъ. Такая разновидность будетъ пользо
ваться са:«ымп лучшими шансамп для того, чтобы со
хранить себя; особп ея стапутъ размножаться, а слу-

15*



чайное сходство съ группою, находящеюся въ благо- 
пр1ятиыхъ ус.юшяхъ, въ силу наследственной переда
чи, сд'Ьлается, наконецъ, иостоянвымъ. Такимъ обра- 
зомъ, благодаря сохранен1ю каждаго послЬдовательнаго 
изи’Ьнен1я, мало-мальскп увелачивающаго это сходство, 
и съ другой стороны, благодаря шаткости успеха въ 
жизни всякаго изм4нен1я, уклоняющагося отъ благо- 
денствующаго тина,— современемъ нроизойдутъ указан
ные нами выше необыкновенные случаи двухъ или бо- 
лЬе изолированнихъ и виолн^ установившихся форыъ, 
тЬсно соединеиныхъ между собою тою внутреннею кров
ною связью, въ сплу которой они становятся иолами 
одного и того-ясе вида. Причина, почему самки бол^е 
подвержены такого рода видоизы'Ьнен1ю, заключается, 
вероятно, въ тоыъ, что ихъ бол^е медленный полетъ, 
когда он^ съ яйцами, и бол^е оиасныя нанаден1я со 
стороны враговъ, который могутъ угрожать пмъ во вре
мя кладки яицъ па лпстья, д'Ьлаютъ для нихъ особен
но выгоднымъ обладаше какимъ-нпбудь дополиитель- 
нымъ средствоыъ заш;иты. Такое средство он̂ Ь нолуча- 
ютъ BM'bcT'i& съ ирюбр4тен1емъ сходства съ другими ви
дами, которые, по какой-бы то ни было иричин'Ь, поль
зуются относительною безопасноспю отъ пресл'Ьдован1й 
со стороны В])аговъ.

З а к л ю ч и т е л ь н ы я  з а м ъ ч а н х я  о б ъ  и з м ь̂ н е ш и  у ч е - 

ш у Е К Р ы л ы х ъ  (L e p id o p te ra ) .

Я думаю, что этого перечня наиболее интересныхъ 
явлен1й изм'Ьнен1я, обнаруживаемыхъ восточными норо-



дами тстоящихъ дневныхъ (Papilionidae),— соиершенво 
достаточно для подтверждения моего положенш, что 
группа чешуекрылыхъ (Lepidoptera) представляетъ осо- 
бенныя удобства для подобпыхъ изслЬдован]й, а также 
п для доказательства, что вся эта группа подверглась 
массЬ спец1альныхъ пзмЬненк!, им'Ьющихъ назиачен!- 
емъ приспособленie и р'Ьдко достигающвхъ одинаковаго 
развитЗя у животныхъ съ высшею органпзац1ей. Изъ че- 
шуекрылыхъ, обширныя п по преимуществу тропическ1я 
семейства настоящихъ дпевныосъ п датидъ полн-Ье вс^хъ 
остальныхъ, кажется, развили въ себЬ сложныя приспо
собления къ окружающему органическому и неоргани
ческому Mipy, представляя въ этомъ отношен1и порази
тельную аналогш съ одинаково необыкновенными, хотя 
вполн’Ь отлпчными, прпспособлешямп, которыя мы встр^- 
чаемъ въ ceMefjcTBli орхидныхъ (Orchidae)—единственномъ 
семейств'Ь средп p acT en ifl, гд'Ь перепнман1е отъ другихъ 
органвзмовъ пграетъ сколько-нибудь важную роль, а 
также единственномъ растительномъ семейств'Ь, гд'Ь мы 
находимъ случаи несомн'Ьпнаго полиморфизма. TaEie 
случаи, нанрпм'Ьръ, представллютъ намъ мужская, жен
ская п гермафродитная формы растен1я Catasetiim tri-  
dentatum— формга, до того различныя между собою но 
в н 'Ь ш н е м у  виду и своему строен1Ю , что OHli долго счи
тались п р и н а д л е ж а щ и м и  къ тремъ с о в е р ш е н н о  различ- 
пымъ родамъ.



И О Р Я Д О К Ъ  U г е о г р а ф и ч е с к о е  РАСПРЕДВЛЕЫ1Е МА- 

лАйскихъ нАстоящыхъ д н Е В н ы х ъ  (P a p ilio n id a e ) .

Порядокъ. Хотя впды тстоящихъ дневныхъ, обитаю- 
щнхъ на Малайскихъ странахъ, очень многочисленны, 
т^мъ не мен^е всЬ она принадлежать къ тремъ нзъ 
девяти родовъ, па которые распадается все семейство, 
Изъ остальныхъ родовъ, одипъ (Eurycus) ограничи
вается Австрал1ею, другой (Teinopalpus)—Гималайскими 
горами и, наконецъ, не меньше четырехъ впдовъ (Раг- 
nassius, Doritis, Thais и Sericinus) заключаются въ ире* 
д'Ьлахъ южной Европы п горныхъ ц'Ьпей палеарптиче- 
скихъ странъ.

Роды Ornithoptera и Leptocircus въ высшей степени 
характерны для малайской энтомолог1и, по вообще од
нообразны по своему характеру и заинмаютъ незначи
тельную область p a c n p o c T p a n e n if l .  Съ другой стороны 
родъ Papilio представляетъ большое разнообраз1е форм*} 
п им'Ьетъ такое множество представителей на Малай- 
скпхъ островахъ, что зд^сь открыто было бол^Ье чет
вертой части всЬхъ пзв^стныхъ намъ видовъ. Следо
вательно, прежде чЪмъ съ пользою заняться изучешемъ 
географпческаго его распредЬлен1я, необходимо стано
вится расположить этотъ родъ по естественнымъ груп- 
памъ.

Особенно благодаря тп];ательнымъ наблюден1ямъ д-ра 
Горсфильда на остров^ Яв'Ь, мы ознакомились теперь съ 
значптельнымъ чпсломъ личинокъ Papilio; вотъ этп-то 
личинки п доставляютъ намъ важные признаки для



эсновного распред'Ьлен1я ц^лаго рода на его естествеп- 
ныя группы. Особый способъ, какимъ складываются и 
загибаются къ краю брюшка задн1я крылья, разм^ръ 
заднепроходиыхъ створокъ (anal valves), CTpoenie уси- 
ковъ и форма крыльевъ, а также манера летать и стиль 
окраски—все это пм^етъ для насъ очень важное зна- 
чен1б. На оснопан1и означенныхъ признаковъ, я разд'Ь- 
ляю малайскихъ Papilio на сл'Ьдующ1е четыре отд-бла 
п семнадцать грунпъ:

Р о д ъ  O r n i th o p te r a :
a. Г1)уппа Priam us
b . -  Bi'ookeanus ^ер^ал и зеленая.

С- — Pompeus черная и желтая,

Р о д ъ  P a p i l io .
A.) Личинки коротшя, толстил, со меоже- 

ствоыъ мясвстыхъ наростовъ, синекраснаго цв'Ьта:
a. Группа Nox. Брюшная складка у самца очень ве

лика; заднепроходныя створки малы, но вздуты; усики 
средней величины; крылья ц’Ьльныя или хвостатня; вклю- 
чаетъ индМскую группу Philoxenus.

b . Группа Соон. Брюшная складка у самца мала; зад> 
непроходныя створки малы, но вздуты; усики средней 
величины; крылья хвостатня.

c. Группа Polydorus. Брюшная складка у самца мала, 
а иногда и вовсе отсутствуетъ; заднепроходныя створки 
малы или атрофированы, волосисты; крылья хвостатыя 
или ц^Ьльныя.

B.) У личинокъ трет1п сегментъ представляет
ся вздутымъ, т^ло покрыто полосками, идущими попе- 
рекъ или наискось; куколка сильно изогнута въ дугу.



Оригинальная форма съ брюшныыъ краемъ у самца въ 
складкахъ, но безъ загибовъ назадъ; Т'Ью слабое; усики 
длинные; крылья значительно расшнренныя, нер'Ьдко
хвостатыя:

d. Группа Ulysses.
Индийская группа Protenor ссстав-

e. —  Peranthus. ) ляетъ, такъ сказать, средшй пере- ^
f.   Meranon. t между этими двумя группами и

 ̂ ближе всего стоитъ кь rpynni Nox,
g. — H elenus.
h. —  Erectheus.
i. —  Pammon.
k. — Demolion.

C.) Личинки, подходящ1я по форМ'Ь къ ци
линдру, разноцв’Ьтныя. Типическое насекомое съ бргош- 
нымъ краемъ у самца въ складкахъ, но безъ загибовъ 
назадъ; т'Ьло слабое; усики KopoTKie, съ толстою изо
гнутого булавою; крылья ц'Ьльння:

1. Группа Erithonius. Полы одинаковы; личинка и ку
колка н-Ьсколько напоминаютъ личинку и куколку Рар. 
Demolion.

m. Группа Paradoxa. Полы различны.
п. Группа Dissimilis. Полы одинаковы; личинка ярка- 

го цв'Ьта; куколка прямая, цилиндрическая.
D,) Личинки удлипепныя, сзади утонченныя, 

нер'Ьдко двуразд-Ьльныя, съ бледными полосками по бо- 
камъ и наискось, зеленыя. Типическое нас'Ькомое съ 
брюшнымъ краемъ у самца загнутымъ назадъ, снутри 
пушпстымъ или волосистымъ; заднепроходныя створки 
малы, волосисты; успкп коротше, кр^пше; Т'Ьло крепкое.

о. Группа Macareus. Задн1я крылья Ц'Ьльныя.



p. Группа Antiphates. Зaднiя крылья сильно хвоста- 
’ыя (ласточкохвостня).

q. Группа Eurypylus. Задн1я крылья удлиненеыя, лобо
tBOCTaTijfl.

Р о д ъ  L e p to c irc u s .
Итакъ, всего оказывается 20 различныхъ группъ 

Малайскпхъ настояитхъ днсвныхъ.
Первый отд'Ьлъ рода РарШо (А) обнимаетъ собою на- 

сЬкомыхъ, которыя, пе смотря на зпачительныя разлпч1я, 
представляемия ихъ строен1емъ, въ общемъ строен1и очень 
сходны между собою. Bcb онп отличаются слабымъ и 
нозкимъ полетомъ, посЬщаютъ самыя густыя л’Ьсистыя 
пространства, любятъ, какт. впдно, т'Ьнистыя м-Ьста п 
служатъ предметомъ иеренпманхя со стороны другихъ 
пабочекъ изъ того-же рода.

Отд'Ь.тъ В состоитъ изъ нас'Ькомыхъ, отличающихся 
слабымъ тЪлоыъ, больгаимд крыльями, неправпльнымъ 
п нетвердымъ полетомъ; во время отдыха на листь- 
яхъ, пасЬкомыя этп часто распускаютъ свои крылья— 
что или вовсе ве зам'Ьчается у видовъ другихъ отд'Ь- 
ловъ, или-же, если п бываетъ, то очень р'Ьдко. Вообще 
говоря, это самыя впдныя изъ всЬхъ восточныхъ бабо- 
чекъ и OH'h рЪзче всЬхъ оста.1ьпыхъ кидаются въ глаза.

Отд’Ьлъ С вм'Ьщаетъ въ себ'Ь нас’Ькомыхъ съ несрав
ненно бол'Ье слабымъ и медленнымъ полетомъ; но 
OKpacKf. и полету ихъ нер'Ьдко можно см'Ьшать съ ви
дами данаидъ.

Отд’Ьлъ D заключаетъ въ себ̂ Ь насЬкомыхъ, облада- 
ющихъ самымъ кр^пкинъ т^Ьломъ и самымъ быстрымъ 
полетомъ въ ц'Ьломъ род'Ь. Она любятъ солнечный



св'Ьтъ, пос^щаютъ берега р'Ькъ и встречаются по кра- 
лмъ лужъ—тутъ они собираются цЬлыми роями, состо
ящими изъ р а з Е ы х ъ  вндовъ, п жадно всасываютъ въ 
себя влагу; если-же ихъ спугнуть, то они принимаются 
кружиться въ воздух'Ь или поднимаются высоко и уле- 
таютъ прочь съ большою сплою и скоростью.

Географическое pampe&tbjienie. На пространств^ отъ 
Малайскаго полуострова, на сФверо-западъ, къ острову 
Вудларкъ близь Новой Гвинеи, на юго-востокъ, пзв^^ст- 
но теперь сто тридцать впдовъ малаискихъ настояхщ1хъ 
диевпыхъ.

Необыкновенное нзобил1е Малаискихъ странъ этими 
прекрасными насЬкомымп особенно рЪзко сказывается 
ирн сравнении количества видовъ, открытыхъ въ раз- 
ныхъ троиичесЕихъ странахъ земного шара. Со всей 
Африки до сихъ иоръ собрано только 33 вида Papilio; 
но такъ-какъ мнопе еш,е не оипсаны въ коллекц1яхъ, 
то число это можно повысить до 40. Во всей тропиче
ской A3ia, по настояш,ее время, описано не бол'Ье 65 
видовъ, и до сихъ иоръ я встр'Ьчалъ въ коллекцхяхъ 
только какихъ-нибудь два-три вида, которые еш;е не 
получили себ'Ь назван1й. Въ южной Аыерок'Ь, на югъ 
отъ Панамскаго перешейка, суш;ествуетъ 150 видовъ 
или почти на одну седьмую больше, чЬмъ сколько до 
сихъ иоръ известно въ Малаискихъ странахъ; но про* 
тяжен1е этихъ двухъ стравъ далеко не одинаково, а 
именно илош;адь южной Америки—даже если исключит!. 
Патагошю—равняется 5,000,000 англ. кв. миль, тог
да какъ, если обвести чертою всю область, занимаемую 
Малайскими островами, то и тогда вся эта площадь бу-



етъ равняться не бол'Ье какъ 2,700,000 англ. кв. мил., 
1зъ которыхъ на поверхность суши придется всего око- 
[0 1,000,000 апгл. кв. миль. Такое чрезм'Ьрное богат- 
тво оказывается отчасти д^^йствительнымъ, отчасти 
только мнимымъ. Расиаден1е каков-нпбудь поверхности 
!емлп па небольшая изолированныя части, какъ это за- 
1гЬчается въ архипелагахъ,— представляетъ, повпдпмо- 
ну, въ высшей степени благоир1ятныя услов1я для вы- 
11,'Ьлен1я и ув'Ьков'Ьчен1я м^lcтныxъ особенностей въ из- 
в15стныхъ группахъ. Такиыъ образомъ, видъ, который 
иа материк^Ь пользовался-бы обширною областью рас- 
n p ocT paH en ifl, и у котораго м-Ьстныя формы (если-бы 
таковыя оказались) такъ т'Ьсяо были-бы связаны между 
собою, что ихъ невозможно было-бы отд’Ълить—такой 
впдъ, говорю я, благодаря изолированш, ыожетъ дойти 
до множества такихъ опред'Ьленныхъ и постоянныхъ 
формъ, что мы невольно должны принять ихъ за виды. 
Поэтому, исходя изъ этой точки зр'Ьн1я, можно считать 
только мнимимъ сравнительно большее число малай- 
скихъ видовъ. Съ другой стороны, действительное ире- 
иосходство Малайскихъ странъ выражается въ томъ, 
что он'Ь заключаютъ въ своихъ нред'Ьлахъ три рода и 
двадцать груипъ настоящихъ дневныхъ, тогда какъ юж
ная Америка им-Ьетъ всего одинъ только родъ и во
семь груипъ,—а также и въ томъ, что средняя вели
чина малайскихъ видовъ гораздо больше средней вели
чины южно-американскихъ. Впрочемъ, у большей части 
другихъ семействъ встр'Ьчается какъ разъ на-оборотъ; 
такъ нaпpимf>pъ, южно-американсшя Nymphalidae, Sa-



tyridae и Erycinidae далеко превосходятъ своихъ вос- 
точныхъ родичей числомъ, разнообраз1емъ и красотою.

Сл^дующ1й перечень, представляя область распро- 
странен{я е  распред'Ьлен1е каждой группы, дастъ намъ 
возможность легче изучить внутрепн1я и вн'Ьшн1Я отно- 
шен{я этихъ насЬкомыхъ.

О б л а с т ь  р л с п р о с т р а н в н ш  г р у п п ъ  м а л а й с к и х ъ  н а - 

стояп^ихъ днввны хъ.

Ornithoptera. Колич.
видовъ.

1. Груцца Priaraus, отъ Молукскихъ о-ювъ до о-ва Вудларка 5
2. Pompeus, от’ь Гимадайскихъ горъ до Новой Гвинеи

(бол^е всего на Ц е л е б е с 4 ^ ......................................... 11
3. Вгоокеапа, Суматра и Борнео......................................... 1

Papilio.
4. Группа N ox, Cte. Инд1я, Ява и Филиппинсые о-ва . 5
5. V Coon, отъ Северной Индш до Явы................................ 2
6. Я Polydorns, отъ Инд1и до Новой Гвинеп и Тихаго

океана , . . ........................................................ 7
7. »» Ulysses, отъ Целебеса до Новой Каледошк 4
8. 1? Peranthus, отъ ИнД1и до Тимора и Молукскихъ

осхрововъ (всего бол'Ье въ Инд1и) . . . . 9
9. ?т Memnon, отъ Индш до Тимора и Молукск. о-вовъ

(всего бол'Ье на Я в 4 ; , ................................................. 10
10, Helenus, отъ Африки а Инд1и до Новой Гвинеи . 11
И . Pammon, отъ Инд1и до Тихаго океана и Австрал1и. 9
12. Erectheus, отъ Целебеса до Авс трал1И , 8
13. Demolion, отъ Инд1н до Целебеса.................................. 2
14. Jt Eritbonius, А([)рика, Инд1Я и Австрал1я 1
15. JJ РагаДоха, отъ Ивдщ до Явы (всего бол^е на BopHeqJ. 5



Колич-
видовъ.

16. „ Dissim ilis, отъ Индш до Тимора (всего бол-Ье въ
И н д 1 и ) ................................................................................. 2

17. ,, Macareus, отъ Инд1и до Новой Гвинеи . . .  10
18. „ Antiphates, обширнейшая область распространен^. 8
19. ,, Eurypylus, отъ Индш до Австрал1и . . . . 1 5

Leptocircus.
20. Группа Leptocii’cus, отъ Инд1и до Целебеса , . . . 4

Представленная таблица обнаруживаетъ тесное род
ство малайскихъ тстоящизсъ дневныосъ съ индгйскнмп. 
такъ какъ изъ двадцати группъ всего три распростра
няются за пред-Ьды Аз1и—въ Африку, Европу или Аме
рику. Исключительная иринадлежность группъ тому или 
другому отд^1лу Малапскаго архипелага — инд1йскому 
или австрал1йскому— это черта, очеиь р'Ьзко прогляды
вающая въ сфер'Ь высшихъ жпвотныхъ; что-же касает
ся нас^комыхъ, то тутъ она выражается гораздо сла- 
Sie. Т'Ьмъ не мен^е, у насшоящихъ дневныхъ черта эта 
проявляется до н'Ькоторой степени р^зко. Вотъ т4 
'рупиы, которыя ограничиваются—внолн'Ь или почти 
шолн'Ь— одною частью Малайскаго архипелага, индш- 
;кою или австрал1йскою:

Индо-малайекан М аш и ско-австралгй -
область. ская область.

Группа N ox. Группа Priamus.
„ Соси. „ Ulysses,
л Macareus (почти). „ Erectheus.
„ Paradoxa.
„ D issim ilis {почти).
„ Brookeaiuis.

Р одъ  L e p to c irc u s .



Остальныя группы, распространенныя по всему архи
пелагу, во многихъ случаяхъ наполнены особями, о т д е - 

чающимися очень сильнымъ полетомъ, илп-же состоятъ 
пзъ такихъ насЬкоыыхъ, которыя пос^щаютъ открытыя 
м^ста и морской берегъ, п такимъ образомъ легко мо- 
гутъ заноситься в^тромъ съ одного острова на дру
гой. Тотть фактъ, что три так1я характерныя группы, 
какъ группы Priamus, Ulysses u Erectheus, строго 
ограничиваются одною австралШскою областью архипе
лага, тогда какъ пять другихъ группъ, съ своей сторо
ны, не выступаютъ за пред11лы ипдхйской части того- 
же архипелага,— такой фактъ служить сильнымъ нод- 
тверждешемъ того д’Ьлен1Я, которое почти всецЪло было 
основано на распред'Ьлен1п млекопнтающпхъ и птицъ.

Если nepeMtHH въ уровне разлпчныхъ Малайскпхъ 
острововъ происходили въ сравпительпо недавн1я вре 
мена, и если как1е-нибудь изъ этихъ острововъ, со вре- 
менн появления существующпхъ теперь видовъ, находи
лись ближе другъ къ другу, ч'Ьмъ въ настоящее вре
мя, то мы можемъ над^^яться отыскать указан1я на тр- 
Kifl перем'Ьны въ общности впдовъ па островахъ, отд'ЗЕ!- 
ленныхъ теперь другъ отъ друга обширными полосами 
моря. Между т^мъ, острова, которые долго оставались 
въ изолированномъ иоложеп1П, должны были y cn liT b  npi* 
обр'Ьсти особыя формы, благодаря медлепному н немп- 
нуемому процессу видоизм'6нен1я.

Изcл'Ьдoвaнie отношен1й между видами смежныхъ 
острововъ иоможетъ намъ отр’Ьшиться отъ ошибочпыхъ 
взглядовъ, созданныхъ на основан1п одного только со- 
ображен1я—каково относительное географическое поло



жен]'е этпхъ острововъ. Такъ, наприм-Ьръ, смотря на 
карту архипелага, невольно прпходнтъ на мысль, что 
Ява и Суматра были недавно еще соединены между со
бою: такъ близко pascTO flH ie между этпмп островами, 
до того наглядно сходство пхъ вулканнческаго строе* 
Н1я! И однакожь, едва-лп можно сомп'Ьваться въ не- 
в'Ьрностп такого MH-bHifl п въ томъ, что Суматра въ 
бол'Ье позднюю эпоху и бол^1е родственными связями 
была соединена не съ островомъ Явою, я съ островомъ 
Борнео. Осязательное доказательство иосл'Ьдняго до- 
ставляютъ памъ млекопитающ1я этихъ острововъ, такъ 
какъ очень немного найдется такпхъ видовъ, которые- 
бы въ одно и то-же время были свойственны и Яв11, п 
Суматр-Ь, между тЪмъ какъ значительное ихъ число 
оказывается общимъ достояы1емъ острововъ Суматры и 
Борнео. Птицы указываютъ почти на таюя-же отно- 
шеп1я, и распред'Ьлен{е настоящихъ дневныхъ, какъ 
мы тотчасъ увидимъ, говоритъ намъ совершенно то-же. 
Такъ
Суматра пм^етъ 21 впдъ |1 20 видовъ, общпхъ тому п

Борнео „ 30 „ !1 другому острову.
Суматра „ 21 , ? и  видовъ, общпхъ тому п

Ява „ 28 „ :( другому острову.
Борнео „ 30 „ \[ 20 видовъ, общпхъ тому и

Ява „ 28 „ j1 другому острову.

Таблица показываетъ, что Суматра и Ява находятся 
въ бол'Ье т4сномъ poACTBt. съ Борнео, ч'бмъ другъ съ 
другомъ— выводъ въ высшей степени странный и любо
пытный, если принять во вниман1е, какое огромное раз- 
стоян1е отдФляетъ отъ обоихъ названпыхъ острововъ



островъ Борнео, и какъ р^зко отличается отъ первыхъ 
строеше послЬдняго. Впрочемъ, въ такоыъ важномъ во- 
просЬ доказательство, основанпое на одной только 
rpyun t нас^комыхъ, само по себЬ не иы'Ьло-бы особен- 
наго значен1я; но, являясь въ иодкрЬплен1е выводовъ, 
добытыхъ нзъ всЬхъ классовъ высшихъ животныхъ,— 
это доказательство upioepiTaeTb высокую ц^^нность b'j. 
глазахъ науки.

Подобнымъ-же образомъ можно онред'Ьлнть, въ ка- 
кихъ отношен1яхъ находятся между собою различные 
Пануансюе острова и Новая Гвинея. Изъ тринадцати 
видовъ настоящихо дневныхъ, открытыхъ на островахъ 
Ару, шесть найдены также и въ Новой Гвинед, а 
семь HiiTb. Изъ девяти видовъ, добытыхъ въ Вайдж1\ 
(Waigiou), шесть, какъ оказалось, свойственны и Новой 
Гвине'Ь, а три н^тъ. Пять видовъ, найденныхъ въ Маи- 
золЬ (Mysol), встр-Ьчаются всЬ и въ Новой Гвинед. Изъ 
этого видно, что Майзоль находится въ болЪе тЬсномъ 
родств"!! съ Новою Гвинеею, ч'Ьыъ друг1е острова; то»же 
подтверждается и расиред'Ьлен1емъ нтицъ, относительно 
которыхъ я ограничусь иока только одпимъ ирим'Ьромъ. 
Тайская птица, найденная на остров^ Майзол'Ь, ока
залась иростыыъ новогвинейскпмъ видомъ, тогда какъ 
на каждомъ нзъ острововъ Ару и Вайдж1у есть свой 
особенный видъ этой птицы.

Обширный островъ Борнео, на которомъ встречается 
больше видовъ настоягцихъ дневныхъ, ч'Ьмъ на всякомъ 
другомъ остров'Ь архипелага,—имЬетъ, Т'Ьыъ не мее^е, 
только три исключительно ему при падле жаш,ихъ вида; 
да и тутъ очень возможно и даже вероятно, что одпнъ



изъ этихъ посл'Ьднихъ можетъ быть также достояв1емъ 
Суматры или Явы. Посл'Ьдп1й островъ также им^етъ 
три свонхъ собственныхъ вида; Суматра—ни одного, а 
полуостровъ Малакка— только два. Тожественность ви- 
довъ оказывается даже больше, ч^мъ у птицъ или боль
шей части другжхъ группъ насЬкомыхъ и служить в'Ьс- 
виыъ доводомъ въ пользу недавняго еш,е соединен!» 
BciiXb этахъ острововъ другъ съ другомъ и съ матери- 
комъ.

З а м ф ч а т е л ь н ы я  о с о б е н н о с т и  о с т р о в а  Ц е л е б е с а .

Переходя теперь къ следующему острову (Целебесу), 
отд'Ьленному отъ упомянутыхъ въ конц-Ь острововъ 
проливомъ, который не шире того, который отд'Ьляетъ 
эти острова другъ отъ друга,— мы BCTp-feqaeMb порази
тельный контрастъ: при относительно меньшемъ числ'Ь 
видовъ, ч’Ьыъ на Борнео пли Лв-Ь, Целебесъ заключаетъ 
въ себе никакъ не Menie восемнадцати такпхъ, кото
рые свойственны только ему одному. Подвигаясь да- 
лЬе на востокъ, мы находимъ, что больш1е остро
ва Церамъ и Новая Гвинея обладаютъ всего тремя 
видами, свойствеииыми каждому изъ нихъ,— тогда какъ 
островъ Тдморъ им^етъ ихъ ц'Ьлыхъ пять. Для того, 
чтобы получить па другихъ островахъ архипелага та- 
кую-же степень индивидуальности, какую мы встрЬ- 
чаемъ на остров^ Целебес^, памъ придется обратиться 
не къ отдельнымъ островамъ, но уже къ целымъ груп- 
памъ этихъ острововъ, Такъ, наприм^ръ, обширная
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группа, въ составъ которой входятъ больш1е острова 
Ява, Борнео и Суматра, а также полусстровъ Малакка, 
обладаетъ круглымъ числомъ 48 видовъ, изъ которыхъ 
около 24, т. е. какъ разъ половина, составляетъ соб
ственное достояше этой группы. Много ̂ псленпая груп
па Филиппинскпхъ острововъ обладаетъ 22 видами, изъ 
нихъ 17 свойственны только этой групп’Ь. Семь глав- 
ныхъ Молукскихъ острововъ HMiroTb 27 видовъ, изъ 
которыхъ 12, какъ оказывается, свойственны только имъ 
однимъ; а  Ц 'Ь лая  группа Папуанскихъ острововъ, нрп 
одинаковомъ числ'Ь видовъ, обладаетъ только 17 ей свон- 
ственнымп. Съ самыми изолированными изъ этихъ группъ 
можно сравнить островъ Целебесъ съ его 24 видами, изъ 
которыхъ огромное число, а именно 18-ть, ириходлтся на 
виды, свойственные одному этому острову. Изъ этого 
видно, что изсл'Ьдован1е этого, рЪзко бросающагося въ 
глаза, семейства нас'Ькомыхъ вполн'Ь подтверждаетъ то 
Mfliaie, которое я  однажды высказалъ относительно вы
сокой степени изолированности этого зам'Ьчательнаго 
острова п поразительной особенности чертъ, которыя 
составляютъ его характеристику. Этотъ островъ стоптъ 
совершенно особнякомъ, окруженный немногими малень
кими спутниками, а между т'Ьмъ, въ зоологическомъ от- 
ношешп, онъ им’Ьетъ для естествопснытателя совершен- 
яо такой-же интересъ и звачен1е, какъ и тЪ обшорныл 
группы острововъ, которыя въ нисколько разъ превос- 
ходятъ его своей величиною. Онъ занимаетъ самый 
центръ архипелага; со всЬхъ сторонъ его окружаютъ 
маленьк1‘е островки, благодаря которыыъ онъ примыка- 
етъ къ бол'Ье обгаирнымъ групнамъ и которые пред-



ставляютъ, повадомому, нанлучш1я услов1я для пересе- 
лен1я п взапмнаго обмана своихъ относптельныхъ про
изведен! й; не смотря на это, онъ остается совершеннымъ 
особнякамъ, р’Ьзко отличаясь свопмъ особеннымъ ха- 
рактероыъ въ каждомъ отд'Ьл'Ь природы д представляя 
так1Я искдючителъныя свойства, которыя, я ув-&ренъ, 
не найдутъ ce6t равныхъ ни въ какой другой подобной 
м'Ьстности земного шара.

Ботъ вкратцЬ особенности Целебеса: онъ им'Ьетъ 3 
рода млекопитающихъ (изъ очень небольшого числа 
свойственныхъ ему животныхъ этого отдела), которые 
иредставляютъ совершенно единственныя въ своемъ ро- 
д-Ь формы, а именно—Cynopitheciis, безхвостая обезья
на, родственная пав1анамъ; Апоа, пряморогая антилопа, 
съ темною генеалог1ею, вирочемъ, нисколько не похо
жая на какое~бы то ни было другое животное на всемъ 
архиделаг'Ь или въ Инд1и и БабирусЬ, совершенно особен 
ный, ненормальный видъ дикой свиньи. При относитель
ной б^дностп птицами, Целебесъ представляетъ огром
ный перевЪсъ видовъ, исключительно ему иринаддежа- 
ш,ихъ; кром'Ь того, онъ им'Ьетъ еш,е шесть замЬчателт,- 
пыхъ родовъ (Meropogon, Ceycopsis, Streptocitta, Eno- 
(les, Scissirostvum и Megaceplialon), которые выходятъ 
пзъ его TiiCHHXb нред'Ьловъ, и два другихъ рода (Prio- 
niturus и Basilornis), которыхъ область расиространен1я 
ограничивается только одиимъ островомъ вн’Ь Целе
беса.

Таблицы распред'Ьлен1я малайскихъ перепончшпо-кры-
лыхъ (Hymenoptera), тш,ательно обработанныя м-ромъ
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Сматомъ *), показываютъ намъ, что изъ обшир- 
наго числа видовъ, а именно 301, собранныхъ на 
естровЬ Целебес'Ь, 190, т. е. почти дв-Ь трети, состав- 
ллютъ исключительное достоян1е этого острова, хотя я 
такъ-же основательно изсл'Ьдовалъ какъ Борнео, съ одной 
стороны, такъ и различные Молукскхе острова, съ дру
гой; кром-Ь того, не меньше двенадцати родовъ оказы
ваются исключительною принадлежност1ю Целебеса и не 
встречаются ни на какомъ другоыъ остров^ въ ц11ломъ 
архипелаге.

Въ настоящеыъ очеркЬ я доказалъ, что въ сфере 
тстолщихь дпевныхъ, Целебесъ обладаетъ гораздо боль* 
шимъ числомъ единственно ему нринадлежащихъ ви
довъ, чемъ всяк1н другой островъ, взятый отдельно; 
что Еоличествомъ такахъ видовъ онъ превосходить мно- 
г1я изъ обширныхъ груипъ архипелага, и что, нако- 
недъ, огромному числу видовъ и разновидностей, кото
рые на Бемъ водятся, этотъ островъ сообщаетъ, во 1-хъ, 
увелачеше роста н, во 2-хъ,—особенное видоизменеше, 
замечаемое въ форме крыльевъ, — два характерныхъ 
признака, которые на самыхъ разнородныхъ ыасекомыхъ 
кладутъ глубок1й отдечатокъ общаго ихъ месторож
дения.

Что-же, опрошу я, остается намъ делать въ виду по- 
добныхъ явленш? Удовольствоваться-ли темъ крайне 
просгымъ, хотя въ то-же время и далеко неудовлетво- 
рительнымъ, объяснещемъ, что все эти насекомыя в

*) Смотри «Ргос. Liim, Soc,» Zool. vol. YII. (Труды Jlinm. общ- 
Зоол, томъ TII).



npo4ifl животныя, по пеиспов'Ьдимой вол’Ь ихъ Творца, 
созданы были именно такими, какъ они есть, и съ са- 
маго начала разм'Ьщенн были именно тамъ, гдгь они нахо
дятся и что намъ ничего бол'Ье не остается, какъ обо
гащать науку фактами и удивляться? Отм^чень-ли вы- 
боромъ Творца эготъ одиночный островъ для того, что
бы сд’Ьлать изъ него фантастическую выставку творческой 
силы для того только, чтобы пробудить въ людяхъ од
но датское и неосмысленное уднвлен1е? И разв-Ь все 
это, что носитъ на себ'Ь столь ясную печать постепен- 
наго видоизм'Ьнен1я д’Ьйств1емъ естественныхъ прн- 
чинъ,—видоизм'Ьвен1я, которое мы почти молсемъ про- 
сл^Ьдить въ его посл^довательныхъ стувеняхъ,—развЬ 
все это, въ самомъ Д 'Ь л 'Ь , не бол45е какъ оптичесюи обманъ? 
И pa3Bt вся эта гармон1я, существующая между самыми 
разнообразными группами, которыя вс4 представляютъ 
аналогичныя явлен1я и указываютъ на зависимость отъ 
физическихъ перем^пъ,—перем'Ьнъ, для которыхъ у насъ 
есть пныя доказательства,—развЬ вся эта гармон1я есть 
ничто иное, какъ лжесвид'Ьтельство природы? Если-бы 
я могъ допустить так1я мысли, то изучен1е природы поте- 
ряло-бы для меня свою величай тую прелесть. Я ощу- 
тилъ-бы так1я-же чувства, как1я 0 влад1}ли-бы геоло- 
гомъ, если-бы вамъ удалось убЬдить его, что его объ- 
яснен1я прошедшей истор1и земли есть не больше, какъ 
илодъ разгоряченной фантаз1и, что никогда не отлага
лись слои въ первобытномъ ойеан'Ь, и что ископаемыя, 
которыя онъ такъ старательно собираетъ и изучаетъ, 
вовсе не служатъ в'Ьрнымъ свид'Ьтельствомъ прежде су- 
ществовавшаго M ipa; но что всЬ они были созданы имен-



по такими, какими мы ихъ видимъ теперь, п въ тЪхъ- 
же самыхъ пластахъ, гд^ онъ теперь ихъ находить.

Я долженъ зд^сь высказать свою твердую уверен
ность, что ни одно пзъ разсмотр'Ьнныхъ нами лвлен1й, 
какъ-бы одиночно н маловажно оно ни казалось, ни
когда не можетъ стоять особнякомъ; вн^ гармон1п съ 
общамъ великимъ ходомъ природы, вн'Ь участ1я въ 
самомъ этомъ ход'Ь, крыло бабочки не можетъ нн м е
нять своей формы, HIT разнообразить своей окраски. 
Поэтому я  убЪжденъ, что вс^, только-что перечислен- 
ныя мною, явлен]я находятся въ непосредственной за
висимости отъ носл'Ьдняго ряда перем^нъ—органиче- 
скихъ и неорганическихъ— которыя совершились въ 
этвхъ странахъ; а такъ-какъ явлен1я, представляемыя 
островомъ Целебесомъ, отличаются отъ явлен1й всЬхъ 
другохъ, 0 Еружаюш;нхъ его, острововъ, то это, я думаю, 
объясняется т^мъ, что прошедшая истор1я Целебеса 
была до некоторой степени единственной въ своемъ 
род^ и р'Ьзко отличалась отъ прошедшей ncTOpin осталь- 
ныхъ острововъ того-же архипелага. Данныя, которыми 
мы обладаемъ въ настоящее время, далеко еще недо
статочны для того, чтобы опред'Ьлить съ точностью, 
въ чемъ именно состояло такое различ1е. Тенерь-же 
для меня ясенъ только одпнъ выводъ, что Целебесъ 
представляетъ собою одну изъ самыхъ древнжхъ час
тей архипелага; что некогда онъ полнее, ч^мъ теперь, 
былъ изолированъ какъ отъ Р1нд!ж, такъ и отъ Австра- 
л1и, д что среди вс^хъ перем^нъ, которыя его постиг
ли, сохранился и дошелъ до насъ остатокъ или нижнш 
ХЛОЙ фауны и флоры какой-то болЬе древней почвы.



Только со времени моего возвращео1я на родину и 
съ т^хъ поръ, какъ я былъ въ состоян1и сравнить про- 
изведен1я Целебеса съ произведен1ями окружающнхъ 
его острововъ, явполн'Ь проникся сознан1емъ нхъ оригп- 
нальной особенности и огроынымъ ннтересомъ, который 
они къ себ^ возбуждаютъ. Растен1я и нресмыкающ1яся 
все еще составляютъ почти неведомый для насъ м1ръ; 
поэтому, можно над'Ьяться, что какой-нибудь отваж
ный естествоисиытатель не замедлитъ виступить на не
проложенный еще нуть п посвятить себя изз^чешю этихъ 
отд'Ьловъ, Геолог1я страны также заслуживаетъ внима- 
Hifl изсл'Ьдователя, а ея новЬйш1Я ископаемыя им-Ьютъ 
особенный ннтересъ, такъ-какъ проливаютъ св'Ьтъ на т^ 
перем^1ны, которыя обусловили настоящее аномальное 
cocTOflHie острова. Этотъ островъ стоитъ какъ-бы на 
рубежЪ между двумя м1рами. Съ одной стороны,— древ
няя австрал1йская фауна, сохранившая до настоящаго 
дня тпнъ ранней геологической эпохи; съ другой— бога
тая н разнообразная фауна Аз1и, заключающая въ каж- 
домъ классЬ и норядк'Ь, невидимому, самыхъ совер- 
шенныхъ н нанбол11е высоко организованныхъ живот- 
ныхъ. Целебесъ связанъ узами родства съ тЬмъ и дру- 
гимъ м1ромъ, хотя, строго говоря, не принадлежитъ нп 
одному изъ нихъ: онъ им'Ьетъ характеристичесыя осо
бенности, одному ему свойственныя. Я уб'Ьжденъ, что 
нп одйнъ островъ на всемъ земпомъ шар^  ̂ не возна- 
градитъ такъ щедро, какъ Целебесъ, внимательное и 
подробное изсл'Ьдован1е его прошлаго и настоящаго.



З а к л ю ч и т е л ь н ы я  з а м ь ч а п т я .

Ц^ль этого очерка была доказать, какъ много можно, 
при благопр1ятннхъ услотяхъ, почерпнуть изъ изучен]‘я 
того, что можно назвать вп-Ьигнею физ1олопею неболь
шой группы жпвотныхъ, лшвущеи на ограниченномъ 
со всЬхъ сторонъ npocTpaHCTBii. Эта отрасль естествен
ной ncTopin не пользовалась особеннымъ внпман1емъ 
ученыхъ, пока м-ръ Дарвинъ не доказалъ, какнмъ важ- 
HHiMb подспоръемъ можетъ она послужить для в'Ьрнаго 
объяснен1я HCTopin органическпхъ существъ, пока не 
привлекъ онъ къ ней н'Ькоторой доли Т 'Ь х ъ  изсл’Ьдо- 
ван1й, которыя до т^хъ поръ почти исключительно со
средоточивались на внутрениемъ строенш и физюлог1о. 
Природа видовъ, законы HSMiHeHifl, таинственное вд]‘я- 
Hie местности какъ на форму, такъ и па окраску, явле- 
н1я диморфизма и перенпман1я, видоизменяющее вл1  ̂ - 
H ie половъ, общ1е законы географическаго распред^ле- 
н1я п объясиеше минувшихъ nepeM-feub въ земной по
верхности— все это, съ большею или меньшею полнотою, 
отразилось на очень небольшой rpynu^i Малайскихъ wa- 
спъоящихъ дневныхъ; въ то-лсе самое время оказалось, 
что выводы, добитые зд'Ьсь, находятъ себЬ опору въ 
подобпыхъ-же фактахъ, встр^&чающихся въ другихъ, не 
р^дко совершенно отд'^ленныхъ другъ отъ друга, груп- 
п а х ъ  яшвотныхъ.



т.

Объ инстинкт* у человека и у животныхъ.

Самые совершенные п удивительные примеры того, 
что называется инстинктомъ,—примеры, въ которыхъ 
разумъ или наблюден1е играютъ, повидиыому, самую 
ничтожную роль и которые сами по себ^ уже пред- 
иолагаютъ, кажется, существован1е такихъ способно
стей, которыя дальше всего отстоятъ отъ нашихъ соб- 
ственныхъ—такого рода ирим'Ьры встр-Ьчаются въ Mipt, 
насЪкомыхъ. Чудесныя строителъныя способности пчелъ 
и осъ, общественная экономия муравьевъ, заботливая 
предусмотрительность, обнаруживаемая многими жуками 
и мухами относительно безопасности своего потомства, 
которое, вирочемъ, омъ никогда ые бываетъ суждено 
вид’Ьть,интересныя ириготовлен1я къ состояшю куколки, 
замЪчаемыя у лпчпнокъ дневныхъ и ночпыхъ бабочекъ— 
все это типнческ1е примеры той способности, которую 
называютъ инстинктомъ; Bcii эти явлен1я, какъ пола- 
гаютъ, достаточно краснор'Ьчпво свид'Ьтельствуютъ о 
существован1и какой-то особой интеллектуальной силы, 
которая р-Ьзко отличается отъ той, которую мы черпаемъ 
пзъ нашихъ чувствъ или изъ нашего разума.



К а к ъ  л у ч ш е  в с е г о  и з у ч а т ь  и н с т и н к т ъ .

Какое-бы опред^леше мы ни давали инстинкту, онъ 
составляетъ, безъ соын4н1я, одну изъ формъ умственнаго 
проявлен1я, а такъ-какъ объ умЬ мы въ состояши су
дить только по аналопи нашихъ собственныхъ умствен- 
ныхъ отправлев1й и ио наблюдешямъ результатовъ ум
ственной д'Ьятельностп у другихъ людей и у животныхъ, 
то, прежде, чЬмъ ын рЬшимся положительно выска
заться на-счетъ сущности умственныхъ отправлен1й у 
такихъ существъ, какъ насЬкоыыя, которыя радикально 
отличаются отъ насъ самихъ,— намъ необходимо изучить 
U постараться понять формы ума у младенцевъ, дика
рей и т^хъ животныхъ, которыя не особенпо далеко 
отстоятъ отъ человека. До сихъ иоръ ыи еще не были 
въ cocTOflnia уяснить себЪ природу чувствъ, свойствен- 
ныхъ насЬкомымъ; мы не могли еще съ достов^рно- 
ст1ю определить, въ какомъ отношении насЬкомыя на
ходятся къ намъ по своимъ способностямъ видеть, 
слышать и осязать. Ихъ s p t n i e ,  быть можетъ, далеко 
превосходнтъ наше, какъ по тонкости, такъ п ио объ
ему кругозора; возможно также, что оно даетъ имъ 
познан1е о внутреннемъ состав^ т-Ьлъ, подобное то
му, какое мы пр1обрЬтаемъ при помощи спектро
скопа; а что зрительные пхъ органы обладаютъ кое- 
какими свойствами, которыя отсутствуютъ въ н аш и х Ъ ) 

то на это указываютъ необыкновенные кристаличе- 
CKie стержни, которые отъ оптическаго узла на
правляются въ вид^ лучей къ фасеткамъ слож-



паго глаза. Эти стержни им^ютъ неодинаковую фор
му и толщину въ различныхъ частяхъ своей длины 
и обладаютъ характерными иризнавами, особыми для 
каждой группы' нас'Ькомнхъ. Такой сложный снарядъ, 
непредставляющ1й ничего подобнаго въ глазахъ позво- 
ночныхъ животныхъ, можетъ служить какъ для зр-Ь- 
н1я, такъ и для какой-нибудь иной функщ’и, пока со
вершенно для насъ неизвестной. Есть основан1е ду
мать, что насЬкомня способны воспринимать чрезвы
чайно тонше звуки; существуетъ также предположе- 
H ie, что изв’Ьстные крошечные органы, отличающ1еся 
особеннымъ изобил1емъ нервовъ и находящ1еся у массы 
насЬкомыхъ въ подреберной жилк'Ь крыла, есть ничто 
иное, какъ органы слуха. Но, кромЬ того, прямо-кры- 
лыл (Orthoptera), напр, кузнечики и т, п., обладаютъ на 
своихъ переднихъ ноагкахъ особыми органами, которые 
принимаются за ихъ уши; по MHiHiro-ffle м-ра Лоуна 
(Lowne), маленьк1е стебельчатые шарики, которые пред- 
ставляютъ у мухъ единственные остатки заднихъ кры- 
льевъ,~суть таклсе органы слуха пли какого-нибудь 
аналогичнаго чувства. У мухъ-же, кром^ того, трепп 
суставъ усиковъ содеряштъ въ себЬ тысячи нервныхъ 
волоконъ, оканчиваюш,ихся открытыми маленькими ячей
ками, н вотъ этотъ аппаратъ м-ръ Лоунъ считаетъ ор- 
гаеомъ обонян1я пли другого какого-либо, быть можетъ, 
еще HenBBtcTHaro намъ чувства. Очень возможно, поэтому, 
что насЬкомыя обладаютъ особенными чувствами, бла
годаря которымъ они воспрпнимаютъ так1я ощущен1я, ко
торый недоступны для нашего пзсл'Ьдован1я, и могутъ со
вершать т а т я  отправлен1я, которыя для насъ остаются



темною загадкой. Среди того безотраднаго нев^1жества, въ 
которомъ мы до сихъ поръ находимся относительно способ
ностей и внутренней природы насЬкомыхъ,— не будетъ-лп 
слишкомъ см^^ло и дерзко съ нашей стороны д^&лать то 
или другое заклгочен1е о ихъ силах-ь, сравнивая эти 
силы съ нашими? Какъ можемъ мы подумать исчерпать 
глубокую тайну ихъ умственной природы, какъ можемъ 
мы осм'Ьлиться произнести решительное слово относи
тельно степени и объема ихъ понят)й, относительно 
того, какъ далеко простирается пхъ память, разсудокъ 
али мышлен1е! Перескочить однимъ скачкомъ ту про
пасть, которая отд'Ьляетъ наши сознательныя способ
ности отъ сознательныхъ способностей насЬкомаго, 
было-бы столь-же неблагоразумно п нелепо, какъ 
есля-бы кто-нибудь, обладая довольно хорошпмъ зна- 
н1емъ таблицы умножешя, вообразилъ себя вполн-Ь гото- 
вымъ къ изучепш интегральнаго псчислен1я;—ила если- 
бы наши сравнительные анатомы стали переходить отъ 
изучения CTpoeHia костей у человека прямо къ скелету 
рыбъ и, безъ всякпхъ св^дешй о многочислеиныхъ про- 
межуточныхъ формахъ, вздумали определять гомолог1[] 
у этихъ отдаленныхъ между собою типовъ позвоноч- 
ныхъ. Бъ подобныхъ случаяхъ ошибка стала-бы неиз
бежною, а при ызучен1и, продолжающемся все вътомъ- 
же направленш, ложпг1я заключешя не иреминули-бы 
пустить еще бол^е глубоше и трудно-искорепимые 
ростки.



0 П Р Е Д Ф Л Е Н 1 Е  и н с т и н к т а ,

прежде, ч^мъ углубиться въ nscjiiAOBaHie этого иред- 
мета, ыы должны опред'Ьлить, что ыы нонимаемъ подъ 
словомъ „инстинктъ“. Опред'Ьляли инстинктъ различ- 
нымъ образомъ: какъ «наклонность, которая д-Ьиству- 
етъ безъ помощи обучев1я пли опыта»; какъ «умствен
ную силу, которая вполн!! независима отъ организац1п>, 
пли какъ „силу, которая даетъ животному возможность 
совершать то, что въ человеческой д'Ьятельностп являет
ся результатомъ ц-блой непрерывной ц1)Пи сужден1й, а 
тамъ, гд^ э т о  недоступно д'Ьйсть1Ю  челов'15ка, тамъ это ос
тается необъяснпыымъ съ точки sptnifl умственныхъ спо
собностей*. Встр1>чается также, и даже очень часто, что 
слово инстинктъ употребляется, когда говорится о такихъ 
Д 'Ь й ств1яхъ , которыя ясно вытекаютъ или изъ самой орга- 
низац1и, или изъ привычки жпвотнаго. Такъ говорятъ, 
что жеребенокъ пли теленокъ, какъ только родятся, 
почти тотчасъ-же ступаютъ на ногп и начинаютъ хо
дить по инстинкту; на самомъ-же дФл’Ь, все д^ло тутъ 
сводится на организац1ю жпвотнаго, которая д'Ьлаетъ 
для него это движете въ одно и то-же время воз- 
можнымъ и ир1ятнымъ. Утвер/кдаютъ такгке, что мы 
сами, благодаря ипстинкту, хватаемся руками за что попа
ло, когда хотимъ удер:кать себя отъ падешя; но и это 
есть ирюбр-Ьтенная привычка, которой не им^етъ ребе- 
нокъ. Какъ мн’Ь кажется, сл о во  инстинктъ сл'Ьдовало- 
бы определять такъ; „инстинктъ есть совершеше жпвот- 
нымъ сложныхъ AeucTBin при безусловномъ отсутств1и



всякаго обучен1я или предварительно-пр1обр'Ьтенныхъ 
св^ден1й". Таковы, говорятъ, Д'Ьйств1я, которыя совер
шаются итицамп при постройкЪ ихъ гн'Ьздъ, пчелами 
при ycTpoHCTBi ихъ ячеекъ и многими изъ насЬкомыхъ 
при заботдивомъ ихъ попечен1п о будущихъ иуждахъ 
кавъ своихъ собственныхъ, такъ и своего потомства; 
хотя, какъ ув'Ьряютъ, ни одному изъ этихъ существъ 
никогда не приходилось вид-Ьть подобныхъ д^иств10 и 
ихъ выполнен1я со стороны другихъ, и хотя у нпхъ 
не существуетъ ни мал'Ьйшаго поняпя о томъ, почему 
пмъ самимъ суждено бить исполнителями этихъ д4й- 
CTBifl. Вотъ это-то и разумеется подъ очень обыкновен- 
нымъ выражентеыъ «сл'Ьпоп инстинктъ». Но тутъ у насъ 
оказывается множество иоложительнихъ увЬрен1н; кото
рыя, странно сказать, никогда еще не былп под
тверждены фактически. Ихъ считаютъ до того ясными 
и самоочевидными, что нринимаютъ, какъ акс1омы, безъ 
всякихъ доказательствъ! Никто, однакола, не Д 'Ь лал ъ  

еще сл^дующаго опыта: достать яйца изъ подъ какой- 
нибудь птицы, которая копотливо устраиваетъ свои 
гн'Ьгда; высид'Ьть эти яйца подъ паромъ или при помощи 
иной какой-нибудь птицы; иотомъ пом'Ьстить выводокъ 
въ обширномъ итичпик'Ь или крытомъ саду, но такъ, 
чтобы сохранить услов1я, необходимыя для устройства 
гн'Ьзда, чтобы птенцы могли найти какъ м'Ьсто, такъ 
и необходимые матер1ялы для нриготовлен1я гнЬздъ, 
сходныхъ съ гнездами ихъ родителей, и потомъ ио- 
смотр-Ьть, какого рода гнездо станутъ ce6 t вить эти 
птицы. Если, не смотря на строгое соблюдение всЬхъ 
перечисленныхъ услов1Й, наши птички выберутъ тотъ-



же матер1ялъ, то-ясе aiicTo для своего гнЬзда, употре- 
бятъ тотъ-же способъ витья, т'Ь-же DpieMH построев1л, 
и обнаружатъ одинаковое совершенство въ устройств^ 
евоихъ гнФздъ, какъ и ихъ родители,— то тогда «иы- 
стинктъ» подтвердится самыми фактами и будетъ 
вполне доказанъ. Но пока онъ остается только од- 
нимъ предиоложен1емъ,— предиоложен1емъ, которое, какъ 
я докажу, тоже не им'Ьетъ для себя достаточнаго осно- 
ван1я. Равнымъ образомъ, никому еще не приходило на 
мысль собрать осторожно съ медовыхъ сотовъ пчелп- 
ныя куколки, удалить ихъ отъ глазъ ирочихъ нчелъ и, 
воспитавши пхъ въ просторной оранжере^Ь, полной UBt.- 
товъ и всякаго рода пищи, проследить собственными 
глазами, какого рода ячейки будутъ онЪ устраивать 
для себя. Но, пока не сделаны эти опыты, никто не 
вправ'Ь утверждать, чтобы пчелы строили безъ пред- 
варительнаго обучешя; никто не можетъ нав'Ьрное го
ворить, чтобы въ новыхъ рояхъ не было болФе старыхъ 
пчелъ,которыя служилн-бы для молодыхъ однол^токъ ру- 
ководителямп въ устройств'Ь новаго сота. Въ научныхъ-же 
нзсл'Ьдован1яхъ не сл'Ьдуетъ прпб'Ьгать къ предположе- 
н{ямъ тамъ, гд^! возможны доказательства; не позволи
тельно обращаться, въ виду объяснен1я фактовъ,къкакнмъ 
нибудь совершенно неизв'Ьстпымъ силамъ, когда извЬст- 
ныя силы оказываются вполнЬ достаточными. По этнмъ 
двумъ причпнамъ, я отказываюсь, съ своей стороны, 
признавать теорию инстинкта во всЬхъ т^хъ случаяхъ, 
гд'Ь всЬ дру11е возможные способы объяснен1я не бгмп 
вполп'Ь псчерпаны.



О бл а д л к т ъ -лп человф къ  иыстниктомъ?

Есгь много прпверженцевъ Teopiu пнстиикта, кото
рые утверждаютъ, что челов^къ обладаетъ инстинкта
ми точно такого-же свойства, какъ и инстинкты жи- 
вотныхъ, но что эти инстинкты бол'Ье ила мен^е сгла
живаются у него, благодаря его мыслительнымъ способ- 
ностямъ. Такъ-какъ предметъ этотъ доступенъ нашему 
наблюден1ю болЪе, чЬмъ всяши другой, то я HaMipeHb 
посвятить его разбору нисколько страницъ. Говорятъ, 
что, благодаря инстинкту, младени,[а уы^ютъ сосать, и что, 
зат'Ьмъ, благодаря toh- jkc снособностн, они научаются хо
дить. Относительно взрослаго челов-Ька нолагаютъ, что 
пнстииктъ р^зче всего проявляется въ способностяхъ 
дикарей отъискивать свою дорогу среди неироходвыыхъ 
и нев'Ьдомыхъ для нихъ пустынь. Прежде всего разбе- 
ремъ первый случай— способность младенца сосать грудь 
матерп. Есть люди, которые иногда доходятъ до такой 
нел-Ьпостн, что утверждаютъ, будто новорожденный ыла- 
денецъ „ищетъ груди“ и въ этомъ вцдятъ чудесное до
казательство инстинкта. Конечно, это било-бы чудомъ, 
«сли-бы только это было правдой; но, къ несчастш для 
Teopin, так1я зав4рен1я оказываются вполн'Ь ложны
ми; это можетъ засвид'Ьтельствовать всякая корми
лица или любой врачъ. Т'Ьмъ не мен'Ье, ребенокъ 
все-таки сосетъ, не обучаясь, и этотъ фактъ не подле- 
житъ coMHiniro; только это есть одпнъ изъ тЬхъ прос- 
тыхъ актовъ, которые обусловливаются самою органи- 
защею и которые нельзя собственно называть инстинк-



томъ, такъ-жекакъ нельзя называть этпмъ словомъ та- 
Kie акты, какъ дыхаше пли мышечное двпжен1е. Всяшй 
предметъ достаточной величины, находясь во рту у мла
денца, раздражаетъ его нервы и мышцы и производить, 
такимъ образомъ, актъ сосан1я; а въ бол’Ье поздн1й пе- 
рюдъ жизни, когда воля вступаетъ въ своп права, мла- 
денецъ продолжаетъ сосать, потому что съ этпмъ ак- 
томъ соединены пр1ятныя для пего ош;уш;еи1я. Равнымъ 
образомъ и ходьба находится въ совершенно понятной 
для насъ зависимости отъ расположен1я костей п суста- 
вовъ скелета п отъ удовольств1я, доставляемаго упраж- 
пен1емъ мншцъ; об^ этп причины— расположение кос
тей U уиражнен1е ыышцъ—обусловливаютъ также п 
тотъ фактъ, что ыало-по-малу вертпкалт^вая походка 
становится для насъ самою пр1ятною п удобною. Едва- 
ли можно coMHf>BaTbCH въ томъ, чтобы ребенокъ не на
учился самъ ходить на свопхъ двопхъ, если-бы даже 
снъ вскормленъ былъ какпмъ-нпбудь дпкпмъ зв-Ьремъ.

Какъ нутешествуютъ п н д ф п д ы  но невфдомимъ
д л я  Н И Х Ъ  П Н Е П Р О Х О Д П М Ы Ы Ъ  ЛФСАМЪ.

Теперь посмотрпмъ, какъ инд'Ьйцы отъпскпваютъ свою 
дорогу въ л^^сахъ, по которымъ они никогда не прохо
дили прежде. Этотъ фактъ подиергся крайне ложпымъ 
толковашямъ, такъ-какъ я вполн^ уб^жденъ, что онъ 
происходитъ только въ совершенно особенныхъ услов!- 
яхъ, которыя сразу обнаружпваютъ, что пнстипктъ тутъ 
не при чемъ. Правда, дикарь можетъ проложить себ4 
дорогу черезъ своп родные л4са въ такомъ направле-



Hin, въ какоыъ ему еще никогда не приходилось про
ходить по нвмъ прежде. Но все это благодаря тому, 
что онъ съ д'Ьтства привыкъ странствовать по нимъ п 
отъпскивать свой путь по т^мъ прим^тамъ, которыя онъ 
плп самъ паблюдалъ, плп-же узпалъ отъ другихъ. Дп- 
кара совершаютъ длинные переходы во мпогихъ на- 
правлеи1яхъ, а такъ-какъ всЬ ихъ способности быва- 
ютъ сосредоточены на одномъ предмет^, то они npioO- 
рЬтають обшврныя и точныя св'Ьдешя относительно 
топограф]’и не только собственнаго своего округа, но п 
вс4хъ окрестныхъ странъ. Всяк1т“т, кто только путеше- 
ствовалъ въ новомъ наиравлен1в, сообщаетъ свои св4- 
ден1я т'Ьыъ, кто путешествовалъ меньше его, и, такимъ 
образомъ, оипсан1я дорогъ п м'Ьстностеп и самыя ые- 
лочныя подробности мутешеств]я становятся однимъ пз';. 
главныхъ псточнпковъ бесЬды вокругъ вечернихъ кост- 
ровъ. Всяе1й пришлецъ или пдf>ннflкъ изъ другого пле
мени вноситъ что-нпбудь новое въ обш,1й запасъ св'Ь- 
ден1и, а такъ-какъ самое существоваш'е какъ отд'Ьль 
ныхъ нндпвпдойъ, такъ и ц'Ьлыхъ семействъ и племенъ, 
обусловливается полнотою зн а н 1 Я  местности, то всЬ чут- 
К1Я способности взрослаго дикаря направлены къ нр1об- 
Р 'Ь теи 1ю  п усовершенствованш этого знан1я. Такнмъ 
образомъ, хорошШ охотнпкъ или воинъ доходнтъ до 
того, что узнаетъ наиравлен1е всякаго холма или гор- 
наго хребта; онъ знаетъ, куда текутъ рЬки и гд-Ь OHt 
сливаются между собою; ему изв'Ьстно м’Ьстополоясен1е 
каждой полосы земли, которая отличается своимъ соб- 
ственнымъ характеромъ растительности и не только на 
пространств^ того района, который онъ проходилъ самъ,



но, можетъ быть, на ц'Ьлую сотню миль въ окружности. 
Его проницательность д-Ьдаетъ его снособнымъ подме
чать самыя ничтожныя неровности поверхности, разпо- 
образныя перем-Ьны подпочвеннаго слоя п изы’Ьнен1я въ 
характер'Ь растительнаго царства, которыя для чуже
земца прошли-бы совершенно незамеченными. Его глазъ 
непрерывно следить за направлен1емъ, въ которомъ 
онъ совершаетъ свое путешеств1е: мохъ, покрывающ1й 
одну сторону деревьевъ, присутствие изв'Ьстныхъ расте- 
ы1й цодъ сЬшю утесовъ, утреншй и вечерн1й полетъ 
птнцъ— все это для него почти так1е-же в’Ьрные руко
водители, какъ п солнце на неб^. Съ другой сто
роны, если у этого дикаря окажется надобность отъис- 
кать себе дорогу въ той-же стране, но въ совершенно 
новомъ для него и еще неизведанномъ имъ направле- 
н1и, то такого рода задача будетъ ему вполне по пле
чу. Какими-бы окольными путямп онъ ни пришелъ къ 
тому месту, изъ котораго ему предстоитъ возвратиться 
обратно, онъ уже такъ основательно усиелъ ознако
миться со всеми направлен1ями п разстоян1ями, что 
всегда можетъ сообразить, где онъ находится, въ ка- 
комъ направлен1и лежитъ его собственный шалашъ, съ 
какой стороны должно быть то место, къ которому онъ 
направ.1гяетъ свои шаги. Онъ смело пускается въ путь, 
зная напередъ, что черезъ столько-то времени онъ дол- 
женъ нерейтп нагорную равнину или реку, что реки 
будутъ течь въ такомъ-то нанравлешн и что ему при
дется переходить некоторыя изъ нихъ въ такомъ-то 
pascTOflHin отъ пхъ источниковъ. Ему знакомы какъ 
свойства почвы целой страны, такъ и все крупныя чер-
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ты, характеризующ1я растительность этой страны. Ког
да онъ приближается къ какому-нибудь знакомому Mt- 
сту, на которомъ и вблизи котораго ему уже приходи
лось быть прежде, онъ руководится множествомъ са- 
мыхъ мелкихъ указан1й, но съ такою осторожностью 
подм’Ьчаетъ всЬ эти указан1я, что б'Ьлымъ его товари- 
щамъ невозможно бываетъ уловить, как1я соображен1я 
заставляютъ его п{)ннпмать то, а не нное направлеше 
въ его путешеств1и. По временамъ онъ слегка м^Ьняетъ 
свое направден1е, но никогда не нриходптъ въ смуще- 
Hie, никогда не теряется, такъ-какъ чувствуетъ себя 
дома; наконецъ, онъ прпходнтъ въ страну, хорошо для 
него знакомую, и тогда ирпнимаетъ такое нааравлен1е, 
что HenpeM-bHHO нопадетъ какъ разъ въ желаемое м^с- 
то. Евроиейцамъ, для которыхъ онъ служитъ руково- 
дителемъ, кажется, будто онъ достигаетъ этого м^ста 
безъ труда, безо всякихъ особенныхъ наблюдеыйт, поч
ти неизменно прямого дорогою. Они нрпходятъ въ удив- 
леше, начинаютъ его разспрашивать, не случалось-ли 
ему прежде когда-нибудь путешествовать но той-же до- 
p o r i, п, когда онъ отв'Ьчаетъ „н'Ьтъ“,—принимаются за 
выводы, что пмъ ыогъ руководить одпнъ только какой- 
то непогрешимый ппстинктъ... Но попробуйте перенестп 
этого челов'Ька въ другую какую-нибудь страну, очень по
хожую на его родную, только съ другими потоками и 
холмами, съ иными свойствами почвы и н'Ьсколько иною 
растительною н животною жизнью; прнведпте его околь
ною дорогою къ данному м^сту п заставьте его возвра
титься па старое м-Ьсто по прямой дорог-Ь л^сомъ въ 
пятьдесятъ миль—п, наи’Ьрное, онъ или отклонить отъ



себя ваше пред.тожеи1е, пли-же, пустившись на-авось, 
непрем'Ьнно потериптъ въ своей попытк'Ь бол'Ье или ые- 
H'fee полную неудачу. Инстинктъ, который въ немъ пред
полагается, оказывается нед^Ьпствптельнымъ за пред'Ьламп 
его родной страны.

Впрочеыъ, даже п въ новой страп-Ь дикарь пользует
ся несомненными превмуществами, благодаря своему 
знакомству съ лесною жизн1ю, полнейшему отсутств1ю 
страха затеряться н погибнуть,—точностью, съ какою 
онъ подм'Ьчаетъ направлеп1е п разстоян1е, и, такпмъ 
образоыъ, онъ въ состоян1н очень скоро ознакомиться 
съ местностью, которая является какпмъ-то безвыход- 
нымъ лабирпнтомъ въ глазахъ цпвилнзованнаго чело
века. Однакожь, мое собственное наблюдете надъ да- 
карямп въ странахъ, покрытихъ лесами, убедило меня, 
что, при отъискиванш свопхъ дорогъ, дик1е люди не 
пускаютъ въ ходъ никакпхъ особенныхъ способностег, 
кроме техъ, которыми мы обладаемъ сами. Поэтому 
мне кажется совершенно пзлишнпмъ п даже почти не- 
лепымъ прибегать къ какой-то повой и таинственной 
силе для того, чтобы объяснить способность дикарей 
делать то, что, при подобпыхъ-же услов1яхъ, всякш изъ 
насъ былъ-бы въ состояН1п выполнить.

Въ следуюш,емъ очерке я постараюсь доказать, что 
очень многое пзъ того, что приписывалось у птицъ ин
стинкту, можно также очень хорошо объяснить нризна- 
н1емъ за птицами техъ способностей наблюден1я, памя
ти, подражашя и той ограниченной долп разума, кото- 
рыя несомненно у нихъ обнаруживаются.



У1.
Ф и л о с о ф 1я  п т и ч ь и х ъ  г н Фз д ъ .

П р ОЯВДЕНХЕ и н с т и н к т а  и л и  р а з у м а Й Ъ П О С Т Р О Е Н 1И 

п т и ч ь и х ъ  ГНФЗДЪ.

Птиды, говорятъ намъ, свиваютъ свои гн'Ьзда по ин
стинкту, между TiiMb, какъ люди строятъ свои жилища 
по соображешямъ разума, Птици не изм'Ьняютъ плана 
своихъ построекъ и держатся одной и той-же, разъ и на
всегда установленной модели; челов'Ькъ, напротивъ, по
стоянно видоизм'Ьняетъ и улучшаетъ свои сооружен1я. 
Разумъ прогрессируетъ, а инстинктъ пеподвиженъ.

Положеше это такъ общепринято, что пикто почти 
не сомневается въ его истинности. Для тЪхъ, кто при- 
ннмаетъ его на вЪру, оно служить превосходнымъ объ- 
яспен1емъ фактовъ, связанныхъ съ этимъ явлен1емъ. 
Философы н поэты, метафизики и мистики, натуралисты 
Е вообще публика не только соглашаются съ этимъ мн-Ь- 
н1емъ на основаши вЬроятности, но и считаютъ его акс1- 
омой, нетребующей доказательствъ и полагаемой въ осно
ву ихъ умозр^шй объ инстинкт'Ь и разум'Ь. Это обще
принятое MH^Hie, иовидимому, покоится на неопровер-



жимыхъ фактахъ и составляетъ ничто иное, какъ логи- 
ческШ выводъ изъ нихъ. При всемъ томъ, я нахожу, что 
оно не только сомнительно, но и абсолютно непраъиль- 
но; что оно не только уклоняется отъ истины, но почти 
въ каждомъ отд^льномъ случа-Ь противоречить ей. Од- 
нимъ словомъ, я  думаю, что нтицы свиваютъ свои гн'Ьз- 
да не по инстинкту, а люди строятъ свои жилища не 
по разуму; что птицы, какъ и люди, HSMtHHroTb и совер- 
шенствуютъ свои постройки, когда являются къ тому 
побудительныя причины; что челов'Ькъ точно также не 
улучшаетъ и не видоизм^няетъ, когда онъ находится 
подъ вл!ян1емъ т^хъ-же услов1й, которы:я вообще управ- 
ляютъ жизнш птицъ.

СТРОИТЪ-ЛИ ЧЕЛОВФКЪ ПА 0СН0ВАП1И РАЗУМА ИЛИ
П0ДРАЖАН1Я?

Позвольте наыъ сначала коснуться теорш разума, какъ 
единственнаго руководящаго начала въ домашней стро
ительной эконом1н челов'Ьческаго рода. Обыкновенно го- 
ворятъ, что челов'Ькъ, въ силу своего разума, постоян
но изм^няетъ и улучшаетъ свое жилище. Это я совер
шенно отрицаю и дернгусь того общаго правила, что въ 
этомъ OTHonieHin онъ посту паетъ такъ-Hte, какъ и птицы. 
Въ самомъ д'Ьл'Ь, какое улучп1еп{е мы находимъ въ жи- 
лищахъ дикихъ племепъ, когда каждое изъ ыихъ остает
ся неизм’Ьннымъ подобно тому, какъ и гнезда птичьихъ 
видовъ? Палатка араба п теперь та-же, какою была на- 
задъ тому дв'Ь или три тысячи Л'Ьтъ; грязныя египет-



ск1я деревушки едва-ли сколько-нибудь изменились со 
времеаъ фараоновъ. А пальмовые шалаши п хижпиы 
разлпчнихъ племенъ Южной Америки и Малаискаго 
архипелага разв'^ усовершенствовались со временъ пер- 
воначальнаго заселев1я этпхъ странъ? Грубая палатка 
патагонца, устраиваемая изъ листьевъ, выкапываемая въ 
землЬ пеш;ера южно-афрпканскаго дикаря остаются и до 
сихъ поръ т'Ьмъ-же, ч'Ьыъ были и всегда. Даже возьмемъ 
бол^е близкое къ иамъ человеческое жилиш;е—ирланд
скую мазанку п горно-шотландсюй булыжный домпкъ— 
на-много-ли они подвпнулпсь впередъ впродолженш иос- 
л^днихъ двухъ тысячъ л^тъ? Но кто-же еталъ-бы при
писывать эту неподвижность въ домашнихъ постройкахъ 
упомяеутыхъ нами дикарей инстинкту, когда она объ
ясняется простынъ иодражапхемъ, передаваемымъ отъ 
одного иокол'Ьн1я къ другому, и отсутств1емъ достаточ
но сильнаго стимула къ дальнейш:ему улучшен1ю. Нп- 
кто не р'Ьшится вообразить, чтобы арабск1й ребенок-! , 
перенесенный въ Патагон1ю или горную Шотландш л 
выросши тамъ, сталъ строить кожаную палатку. Съ дру
гой стороны, совершенио понятно, что фпзичесшя усло- 
В1я, въ соединен]п съ известной степенью развившейся 
цивилизацги, опред'Ьляютъ известные типы иостроекъ. 
Глина, кирпичъ, сн’Ьгъ, пальмовые листья, бамбукъ или 
вообш,е древесныя в^теп, слуяшщте матер1яломъ по- 
строекъ въ различныхъ странахъ, употребляются только 
потому, что нхъ удобнее достать. У египетскаго фелла
ха ничего подобнаго н^тъ, н4тъ даже дерева, и пото
му онъ л^интъ свою хпжнну изъ грязи. Въ тропиче- 
скпхъ л^сныхъ шнротахъ бамбукъ и широколиственнал



пальма служатъ естественнымъ матер1яломъ для домаш- 
няго жплья; самая-же форма и способъ постройки обу
словливаются природою страны, яшркой или холодной, 
сухой или туманной, скалистой или долинной, изоби
лующей хищными животными или подверженной наиа 
ден1ю враговъ. Но разъ усвоенная форма постройки и 
освященная привычкой и насл^Ьдственнымъ обычаемъ. 
долго удерживается, даже тогда, когда, подъ вл1ян1емъ 
изм'Ьнпвшихся услов!й плп географическаго пepeceлeнiя, 
перестаетъ быть полезной. По всему американскому кон
тиненту, какъ общее правило, туземныя хпжины воз
водятся прямо на земл'Ь и для прочности и безопас
ности ихъ утолщаются нпзюя ст^ны и крыша. Почти 
повсюду на Малайскихъ островахъ, напротивъ, on i опи
раются на сваяхъ, часто очень высокихъ, съ открытымъ 
бамбуковымъ сводомъ; потому все сооружен1е чрезвы
чайно легко и тонко. Но какая-же можетъ быть прп- 
чпна такого р-Ьзкаго различ1я между этими странами, 
во многихъ частяхъ которыхъ такъ поразительно сход
ны физическ1я услов1я, естественпыя произведен1я и сте
пень цпвилизац1и ихъ обитателей? Намъ кажется, что 
это можно объяснить предполагаемымъ происхожден1емъ 
и переселен1емъ относительныхъ народностей этихъ 
странъ. Обитатели тропической Америки, какъ принято 
думать, переселплпсь въ нее съ севера, гд!; господству- 
ютъ л^естошя зимы и гд-Ь хижины съ открытыми сводами 
были-бы невозмолгны для житья. Подвигаясь все бол^е къ 
югу, вдоль возвышенныхъ и гористыхъ местностей, они 
п при другомъ климат'Ь продолжали, подобно своимъ 
иредкамъ, держаться той-же системы построекъ, упот



ребляя только новые матер1ялы, itaide оказывались у 
нихъ подъ рукой. Посл'Ь самыхъ тщательныхъ наблю- 
денш инд^йскаго племени, населяющаго Амазонскую до
лину, Бэтсъ иришелъ къ тому заключен1ю, что оно соста- 
вляетъ сравнительно новое переселен1е изъ 'хододныхъ 
странъ. Онъ говоритъ: ,Всяк1Й, кому пришлось-бы долго 
прожить между индейцами верхней Амазонки, былъ-бы 
пораженъ ихъ отвращен1емъ къ теплу. Ихъ кожа от
личается высокой температурой и они пот^ютъ мало. 
Они вялы и чувствуютъ себя не по себЬ во время жа
ры и сухой погоды, но веселы въ холодные дни, когда 
дождь ручьемъ омываетъ ихъ голыя спины И, посл^ 
ыногихъ другихъ подробностей, онъ зам’Ьчаетъ: „какое 
различие въ этомъ OTflonrenin съ негромъ, настоящимъ 
обитателемъ тропической температуры! Изъ всего этого 
я  вынесъ глубокое уб'Ьждев1е, что красный пнд^ецъ—  
вновь прибывш1й поселенецъ этпхъ жаркихъ странъ и 
что его организмъ первоначально былъ совершенно 
чуждъ, да и до сихъ поръ еще не вполн’Ь приспосо
бился къ услов1ямъ другого климата".

Съ другой стороны, нЪтъ сомн^н1я, что малаисшя 
расы—очень древп1е обитатели самыхъ жаркихъ странъ 
п особенно расположены были заводить своп первыя по- 
селен1я близь устьевъ р'Ькъ, около бухтъ, перешейковъ 
и на мысахъ. Это раса но-преиыуществу морская или 
полу-водная, для которой насущную потребность соста-, 
вляетъ лодка н которая всегда предпочитаетъ въ сво- 
ихъ иутешеств1яхъ водяной путь сухому, гд^ только 
это возможно. Согласно съ этими наклонностями, малай
цы строятъ свои хижины на сваяхъ въ вод'Ь, подобно



озернымъ обитателямъ старой Европы; и этотъ способъ 
постройки до такой степени укоренилсй между ними, 
что даже т^ группы, которыя углубились внутрь стра
ны, на скалистыя вершины горъ и песчаныя долины, 
продолжаютъ обстроиваться такпмъ-же образоыъ и счп- 
таютъ себя безопасными въ высокихъ хпжиаахъ, соору- 
жаемыхъ надъ землей.

П о ч е м у  к а ж д а я  п т и ц а  с в п в а е т ъ  с е в ® о с о в е н -

НАГО РОДА ГНФЗДО.

Эта общая характеристика жилища дикаря пред- 
ставляетъ нолп'Ьйшую аиалог1Ю съ постройкой птичь- 
ихъ гн^здъ. Каждый видъ птицъ употребляетъ для 
своего гд'Ьздован1я т'Ь мaтepiялы, которые ближе и 
легче достать, и свпваетъ гнезда соотв^Ьтственно сво- 
нмъ прпвычкамъ. Такъ наприм., крапивникъ, любящш 
ютиться U0  изгородяыъ и кустарникамъ, вьетъ своп 
гнезда изъ мха, какъ такого ыатер1яла, который нахо
дится везд'Ь, гд'Ь живетъ эта птица и мелсду которымъ, 
вероятно, достаетъ иасЬкоыо-ядную пищу; по случает
ся, что она уиотребляетъ для свопхъ гн'Ьздъ сЬно в 
перья, еслп они добываются легче. Грачи, отъискивая 
свой кормъ па пожняхъ и вспаханныхъ поляхъ, посто
янно встр'Ьчаютъ корни и стебли, которые и служатъ 
имъ для выкладки гн'Ьздъ; что-же можетъ быть есте* 
сгвенн'Ье этого? Воропъ, питающ1йся падалью, дохлыми 
кроликами и ягнятами, сл'Ьдящ1й за овечьими стадами 
и кроликовыми садкамп, пользуется шерстью и шкур



ками для выкладыван1я своихъ гн'Ьздъ. Жаворонокъ, ютя- 
щ1йся на воздФланныхъ поляхъ, устроиваетъ свое гн-бздо 
на земл4 изъ травки, прикрываемой конскимъ волосомъ, 
т. е. изъ того матергяла, который представляется ближе 
п бол'Ье соотв^тстиуетъ ц'Ьлп. Рыболовъ строи тъ свое 
гнездо изъ костей той рыбы, которую онъ иожираетъ. 
Такимъ образомъ, ыатер1яломъ птичьихъ ги'Ьздъ, по
добно строительному матер1ялу дикарей, служатъ пред
меты, всего ближе иаходящ1еся подъ рукой, п н-^тъ со- 
MH-bHiH, что выборъ ихъ не требуетъ никакого спец1- 
альнаго инстинкта какъ въ первомъ, такъ п во вто- 
ромъ случа'Ь. Но мн'Ь могутъ возразить, что не столько 
матер1ялы, сколько форма и нланъ построен1я птичьихъ 
гн-бадъ разнообразятся и съ удивительнымъ тактомъ 
приспособляются къ нуждамъ и прпвычкамъ каждаго 
вида. Какъ-же объяснить это  ̂ какъ не указан1емъ ин
стинкта? По моему мнЪн1ю, все это объясняется, глав- 
нымъ образомъ, общими иривычкамн каждаго вида, свов- 
ствоыъ оруд1й, которыл онъ употребляетъ для построй
ки, п Tiixb матер1яловъ, которые легче ему доста
ются, при самомъ наглядномъ присиособленш всЬхъ 
этвхъ средствъ для известной Ц'Ьлп и совершенно въ 
границахъ Т'Ьхъ умственныхъ способностей, которымн 
обладаютъ птицы. Изящество и уютность гн'Ьзда вполне 
соотв'Ьтствуетъ объему птицы, плану постройки и при- 
]зычкамъ ея. Гнездо грача пли медососа, В'Ьроятно, нп- 
чЪмъ не лучше и не красивее но своимъ пропорщямъ, 
ч^мъ гп'Ьздо скворца, сороки или вороны. Грачъ, обла
дая тонкимъ клювомъ, длинными ногамп п большой 
подвижностью, им^етъ всЬ средства выводить свое гнЬ-



здо изъ самыхъ H-baiHHxx матер1яловъ и пристраивать 
его въ кустарникахъ и на иэгородяхъ, гд'Ь онъ обы- 
киовенно отъискиваетъ свою ппщу. Точно также синица, 
ютясь на плодоносныхъ деревьяхъ п но ст^1намъ, гоня
ясь sa насЬкомыми ио дупла,мъ п разщелпнамъ, есте
ственно пр1урочиваетъ свое гн'Ьздо, въ видахъ, безо
пасности и защиты, въ разныхъ отверстЗяхъ; между 
т^мъ Е а к ъ  необыкновенная подвижность и тонкость ея 
строительныхъ органовъ (клюва н иогъ) даетъ ей воз- 
молшость свивать изящное и уютное гн'Ьздо. Напротпвъ, 
голуби съ тяжеювЬснымъ тйломъ и слабыми ногами п 
клювами (неспособными для изящной nocTjaoHKfl) вьютъ 
свои грубыя и открытыя гн'Ьзда изъ сухого хвороста, 
укрепляя яхъ на толстыхъ в^твяхъ, способныхъ выно
сить какъ нхъ тяжесть, такъ и тяжесть ихъ неуклю- 
жихъ нтенцовъ. Ничего лучшаго имъ не придумать. У 
козодоевъ (Caprimulgidae) самыя несовершенныя изъ 
вс'Ьхъ оруд1й для гн'Ьздован!я; ноги у нихъ такъ слабы, 
что могутъ держать пхъ только па ровной поверхности, 
цепляться за в^тки они никакъ не могутъ; клювъ у 
НБХЪ необыкновенно толстый, коротк1й, мягшй и почти 
весь закрывается иухомъ и перышками; поэтому они не 
могутъ устраивать свои гд4зда нн изъ травяныхъ воло- 
конъ, ни изъ волоса или мха, подобно другимъ пти- 
цамъ, а кладутъ, обыкновенно, яйца па голую землю 
или на сучк'Ь п ' шврокомъ отростк'Ь дерева. Тоже самое 
мы видпмъ и у нопугаевъ; ихъ туно-обрубленные клю
вы, KopoTKifl luen и ноги, тяжелое тЬло лишаютъ ихъ 
всякой возможности устроивать свои гнезда по образцу 
другихъ птицъ. Они не могутъ вскочить на в^1тку, не



орудуя въ одно п тО'Же время клювомъ п когтями; они 
не въ состояпп! даже повернуться на жердочк^, не хва
таясь за нее свопмъ посомъ. Такпмъ образомъ, имъ не
возможно ни добывать, нн сортировать, ни укладывать 
припасы для своихъ гн'Ьздъ. И потому они выводятъ 
птенцовъ въ дуплахъ, въ отперст1лхъ сухихъ пней пли въ 
старыхъ покинутгахъ гн'Ьздахъ, пользуясь уже готовыми 
мaтepiялaми.

Мноп'е кулики п чагравы кладутъ своп яйца па от- 
крытомъ песк'Ь морскпхъ береговъ, п н-Ьтъ сомн’Ьн]я, 
что герцогъ Аргаиль правъ, зам^тпвъ, что привычка 
эта объясняется не неспособност1ю этихъ птпцъ свивать 
гн'Ьзда, а т'Ьмъ, что всякое гнездо, устроенное на 
песк'Ь, было-бы зам'Ьтньшъ п прямо привело-бы къ от- 
крыт)Ъ яицъ. Очевидно, выборъ М'Ьста опред-^ляется 
привычками птпцъ, которыя во время постоянныхъ по- 
исковъ пищи облетаготъ обгаирныя береговыя прост
ранства. Чайки очень разпообразятъ свое гнЬздован1е, 
но всегда согласно общему плану своихъ построекъ и 
своимъ привычкамъ, гд'Ь-бы он̂ Ь нп свивали своихъ 
гн’Ьздъ—-на голой скал'Ь, на закраинахъ морскпхъ уте- 
совъ, по отлогостямъ береговъ пли на открытыхъ отме- 
ляхъ. Матер1ялами имъ слуягатъ морск1я растеп1я, остатки 
жирной ГЛИНН плп береговые осадки; все это свалп- 
вается въ кучу кое-какъ и почти безъ всякаго плана, 
такъ-какъ строительными оруд1ями у этихъ птпцъ 
служатъ лапчатыя ногн и курносые клювы, приспосо
бленные бол'Ье для ловли рыбы, Ч'Ьмъ для постройки 
пскуснаго гн'Ьзда. Длпнноног]я п ширококлювыя фла- 
минги, постоянно расхажпвающ1я по тинистымъ отмЬ-



лямъ для отысвипан1Л своей пищп, л^пятъ тину кони- 
ческиыъ столбикомъ, да вершин'Ь котораго кладутъ 
своп яйца. Такимъ образомъ они очень удобно усажи
ваются на нихъ, предохраняя нхъ сухость отъ набй- 
гающихъ дриливовъ.

Поэтому я думатс, что тотъ-же самый порядокъ вещей 
вполн'Ь прим'Ьияется ко вс'Ьмъ классаыъ иернатаго M ipa, 

то до очевидности ясно, то н'Ьсколько гадательно, смо
тря по тому, на-сколько pfeKO обозначаются привычки 
видовъ или на-сколько особенностей вънхъ постройк’Ь. 
Правда, что между птицами, мало ч^мъ отличающими
ся другъ отъ друга относительно гн'Ьздовашя п образа 
жизни, мы наблюдаемъ значительное различ1е въ спо- 
собахъ строешя гн'Ьздъ, но теперь мы уже знаемъ, что 
Р'Ьзк1я Елнматдчес1ия и почвенныя изм'Ьнен1я произошли 
въ иер1одъ существующихъ видовъ, и въ силу-то ихъ и 
возникаютъ эти различ1я. Простыл привычки, какъ из
вестно, насл'Ьдственны, и тякъ-какъ арена, занимаемая 
въ настоящее время каждымъ видомъ, отлична отъ аре
ны вс'Ьхъ другпхъ видовъ, то эти изм'Ьнен]Я, конечно^ 
должны были действовать различно па каждый видъ, п 
часто ставить въ соприкосновен1е виды, которые 
ирюбр'Ьли свои особеивыя привычки въ различныхъ стра- 
нахъ ж при различныхъ услов1яхъ.

К а к ъ  н а у ч а ю т с я  м о л о д ы е  с в и в а т ь  с в о е  п е р в о е

ГИ'ВЗДО?

Обыкновенно думаютъ, что птицы не учатся свивать 
свои гн'Ьзда, подобно человеку, научно строющему свои



жилища, потому образецъ гнезда—одинъ п тотъ-же у 
всЬхъ птицъ одного вида, даже въ томъ случай, когда 
он^ не видятъ ни одного гн'Ьзда; следовательно, пн- 
стинктъ указываетъ имъ на самую постройку. Н1яъ со- 
мн4н1Я, что на инстинкшгь п нришлось-бы остановиться, 
если-бъ только можно было подтвердить это ын^ше 
фактически. А между т^мъ оно, при всей его капиталь
ной важностп для р'Ьшен1я такого вопроса, всегда при
нимается на в^ру и даже протнвъ очевидныхъ дово- 
довъ, потому что есть доказательства, прямо опровер- 
гаюш;1я его. Птицы, высиженныя въ кл'Ьткахъ, не сви- 
ваютъ типическихъ гнЪздъ своего вида, хотя>би у нихъ 
п были подходяЩ1я для того матер1ялы; часто он-Ь во
все не гн'Ьздуютъ, но складываютъ въ одну безформен- 
ную кучу все, что находится около нихъ. Къ сожалЬ- 
Н1Ю, никогда не былъ, какъ слЬдуетъ, произведевъ опитъ 
пересаживать подпарковъ, выведепныхъ въ кл1’.тк4, въ 
обтянутый сЬткой птичникъ и наблюдать за результа- 
томъ пхъ пеум11лыхъ пр1емовъ гн’Ьздован1я. Что-же ка
сается птичьяго п^шя, которое также приписывается 
инстинкту, то произведенные опыты показали, что моло- 
дыя нпкогда не поютъ такъ-нге, какъ пхъ родители, если 
только он^ не слышали ихъ п'Ьшя, между т'Ьмъ какъ 
OHf, очень легко перенпмаютъ n im e всякой другой пти
цы, съ которой пхъ сажаютъ BMi&cT'ii.



П ою тъ-ли П Т Б Ц Ы  U0  ИНСТИНКТУ и л и  изъ ПОДРА-

ЖАН1Я?

Дэнъ Баррингтонъ думаегь, что „звуки птицъ мож
но считать столько-же врожденными, сколько языкъ че- 
лов^Ька; они вполн'Ь зависятъ отъ того воснитательнаго 
ВЛ1ЯН1Я, нодъ которымъ выростаютъ,— зоягадсядаг въ той 
самой степени, въ какой обладаютъ органами, способ
ными подражать звукамъ, которые имъ удается слы
шать. Баррингтонъ равъясеяетъ свой опнтъ въ „фило- 
софскихъ изсл^дован1яхъ“ 1773 года (томъ 63). Онъ, 
между прочимъ, говоритъ: восннталъ маленькихъ
коноплянокъ подъ руководствомъ трехъ лучшвхъ жаво- 
ронковъ— полевого, л'Ьсного и кустарнаго, и каждая изъ 
нихъ вместо того, чтобы nt>Tb, какъ коноплянки, усво
ила себ'Ь n in ie  своего учителя. Когда голосъ коноплян
ки, обучавшейся у кустарнаго жаворонка, вполн'Ь опре
делился, я  нов^силъ ея клетку, месяца на три, въ од
ной комиатЬ съ другими двумя обыкновенными коноп
лянками, бывишми въ полномъ голосй; хотя моя ко
ноплянка и не заимствовала нн одной воткп у своихъ 
сос11ДОК;ъ, но твердо усвоила n'fenie своего перваго на- 
ставника“. ДалЬе онъ сообщаетъ, что птицы, вынутыя 
изъ гнезда двухъ или трехнедЪльнымн птенцами, уже 
обладаютъ призывными звуками своего вида. Чтобы пре
дупредить въ нихъ эти первые звуки, надо отнять птенца 
отъ гн'Ьзда въ тотъ-же день или не позже двухъ дней 
посл1> ихъ вывода; какъ на цримЪръ, онъ указываетъ на
п;егленка, котораго онъ впд^лъ въ КнайтонЬ ^ъ Рпд-

18



норшайр^ и который пЬлъ совершенно одинаково съ кра
пивниками, безъ малейшей нотки, напоминающей n tn ie  
родственнаго ему вида. Птичка эта была отнята отъ 
гнезда на другой или на третШ день и повышена въ 
кл'Ьтк^ у окна, выходившаго въ маленьюй садъ, изъ 
котораго, безъ сомнЪшя, долетали до нея звуки крапив
ника, тогда какъ ей не привелось слышать ни одного 
ш,еглинаго звука.

Баррилгтонъ вид'Ьлъ также коноплянку, отнятую отъ 
г н ^ д а  по второму или третьему дню; не им^я случая 
научиться какому-нибудь подражательному п^н1ю, она 
выучилась почти членоразд^\льнымъ звукамъ и могла 
произносить слова: „Pretty Воу“ (прекрасный мальчикъ) 
и некоторые друг1е коротше звуки.

Другую коноплянку онъ восипталъ самъ, подъ руко- 
водствомъ VengoUna (маленьк1й африканск1й зяблнкъ, 
который, по его словамъ, поетъ гораздо лучше, ч'Ьмъ 
какой-нибудь иностранный зябликъ, за исключен1емъ 
разв'Ь американскаго дрозда), и она совершенно пере
няла n^Hie своего афрнканскаго учителя, такъ что 
трудно было отличить одну отъ другого.

Еще бол^е замечательный случай былъ съ обыкно- 
веннымъ домашнимъ воробьемъ, способнымъ только на 
грубое чириканье; а между т^Ьмь онъ, воспитанпый по 
соседству съ коноплянкой и щегломъ, научился у нихъ 
п^ть.

Точно так1я-же паблюден1я были сделаны В. Г. Гер- 
бертомъ; онъ ув'Ьряетъ, что молодые малиновка и ка- 
ыенщпкъ, обыкновенно не изъ особенно п^>вучихъ птицъ, 
въ заключенщ перенимаютъ отъ другихъ видовъ пеку-



ство и делаются гораздо лучшими певцами, ч'Ьмъ
нхъ наставники. Снигирь, у котораго голосъ слабый, 
грубый и несимпатичный, обладаетъ все-таки удиви
тельными музыкальными способностями, если только вы
учить его насвистывать полные звуки. Съ другой сто
роны, соловей, этотъ превосходный п^вч1й по своей 
природ^, чрезвычайно легко усвоиваетъ въ кл^Ьтк^ ка
кое-то подобхе п^Н1Я у другихъ птнцъ. Бекттейнъ утвер- 
ждаетъ, что краснохвостка, свившая свое гн'Ьздо подъ 
домашней крышей, переняла n^Hie спд^вшаго въ по- 
в'Ёшенной у окна кл^тк^ зяблика, тогда какъ другая 
въ сос^днемъ саду повторяла нисколько нотокъ, пере- 
пятыхъ у близь водившейся садовой славки.

Bcib эти факты, а также и M H o r ie  друг1е, которые-бы 
можно было привести зд4сь, доказываютъ, что особен
ные звуки птицъ npioep-bTaioTCfl путемъ подражангя, 
точно такъ-же, какъ дитя выучивается англШскому или 
французскому языку,—не по инстинкту, но изъ прак
тики говора съ своими родителями.

Что особенно заслуживаетъ нашего вннманхя,— это 
то, что птенцы, которыхъ мы хотимъ выучить новому 
DiHiio, должны быть очень рано разлучены съ своими 
родителями, потому что въ первые три или четыре дня 
они уже перенимаютъ н-Ькоторке родственные имъ звуки, 
которымъ впосл'Ьдств1и и будутъ подражать. Это пока- 
зываетъ, что очень молодыя птицы уже могутъ и слы
шать и вспоминать; а при этомъ было-бы странно пред
полагать, что онй не могли-бы наблюдать и саобра- 
жать все вид'Ьнное ими, чтобы он^ моглп оставаться въ 
гн^зд'Ь по ц^лымъ дняиъ и нед'Ьлямъ и не замечать
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ли его постройки, ни ыатер1яловъ, пзъ которыхъ оно 
приготовлено. Въ то время, какъ он^ учатся летать и 
часто возвращаются въ гн1?здо, он^ непременно должны 
во вс^хъ нодробностяхъ знакомиться съ его внутрен- 
нимъ п вп^,шннмъ устройствомъ; и такъ-какъ ежеднев
ные поиски ппщи постоянно ставятъ ихъ въ соприко
сновение съ т’Ьмп матер1яламп, пзъ которыхъ свито гнездо, 
и съ т^ми м^стамп, гд’Ь оно устроено, то было-бы уди
вительно, еслп-бъ он'Ь сами не свивали точно тагая-же 
гн-^зда. Да п какимъ образомъ могло-бы быть иначе? 
Напротивъ, было-бы удивительно, если-бы он̂ > стали ис
кать совершенно Apyrie матер1ялы, Hen3Bt>CTHHe иыъ въ 
ихъ родномъ гн4зд^>, и стали-бы распоряжаться ими въ 
совершенно другомъ род^, ч'Ьмъ вид'Ьлп это на самомъ 
д'Ьл^! и съ ч'Ьмъ вполн'Ь согласуется ихъ организац1я. 
И все-такп решаются возражать, что нaблюдeнie, подра- 
жан1е или память не nMi>ioTb ничего обш;аго съ стро
ительными силами, потому что молодые, родпвппеся въ 
Англ1и, въ Mat или iюн^i, въ сл^^дующемъ апр'Ьл^ илп 
Mat. приступятъ къ постропк^> такого-лге изяш:наго п 
уютнаго гн11зда, какъ и то, которое уже разорено, 
хотя-бьг они никогда и не впдЬлп готоваго образца. 
Но надо заметить, что прежде ч^ыъ оставить гнездо, 
птпца им'Ьла время присмотреться къ его формгь, раз- 
мпрамъ, положенгю и къ т^мъ матергяламъ, пзъ кото- 
рыхъ оно сооружено, а таклге п къ самому плану по- 
стропЕИ. Память могла удержать вс^ эти наблюдеп1я 
до следуюш;ей веспы, тогда какъ самые матер1ялы мог
ли попадаться пмъ ея{едневпо на глаза на пути ихъ 
попсковъ за ппш;ей; и Mnf, кажется очень BipoflrnHMb,



что старыя птицы первыя начднаютъ свое гнЬздовае1е, 
а  молодыя сд'Ьдуютъ нхъ прпм^>ру, перенимая отъ нихъ, 
какъ выводить основу гнезда н какъ соединять въ об
щую массу разрозненные матер1ялы. (*)

EpoMii того, у насъ н-Ьтъ ип мал-Ьйшаго основан1я, 
чтобы молодые паровались однолетками. Очень веро
ятно, что въ большинстве случаевъ подпаркн состоять 
только пзъ одного однолетка, руководимаго до изве
стной степени своимъ более пожнлымъ и опытнымъ то- 
варищемъ.

Мой другъ, известный путешественникъ и ботаникъ, 
Ричардъ Спресъ, именно думаетъ такъ; онъ очень лю
безно нозволплъ мне опубликовать следующ1я наблю
дения, присланныя пмъ по прочтен1и моей кнпги;

К а к ъ  м о л о д ы я  п т и ц ы  н а у ч л ю т с я  г н ф з д о в а т ь ?

„Между инд1ицамп Перу и Экуадора, какъ остатокъ 
ихъ древней полуварварской культуры, госиодствовав-

(*) Кстати одннмъ изъ моихъ друзей было замечено, что если 
молодые yciiiiH  npHCMOTpiibCfl къ гнезду, въ которомъ они выросли, 
то они иначе и ие будутъ смотреть на него, какъ иа естественное 
произведете, подобно т^мъ листьямъ, вЬткамъ и сучкаыъ, которые 
ихъ окружаготъ, и они не могутъ даже представить себ4, чтобы 
ихъ родители построили другое гнЬадо. Это зам'1)чан1е могло-бы 
быть сильиымъ возраясен1емъ и мы должны были-бы принять его во 
внимаше въ послЬдующемъ нашемъ изложен1и, но оно требуетъ еще 
подтверясден1я и вопросъ можетъ быть р^шенъ только на основаа1н 
тщательной оц’Ьнкн опытовь.



шей до пспанскаго завоеван1я, сохранился обычай же
нить мододыхъ людей на старухахъ и выдавать за-мужъ 
молодыхъ женщинъ за стариковъ. Они говорятъ, что 
молодой челов'Ькъ, привнкш1й находиться на попечен1и 
у своей матери, поступилъ-бы дурно, еслп-бы нрямо 
перешелъ къ заботамъ о немъ неопытной д^вушкв; 
точно также я молодая женщина, избирая мужа гораздо 
старше себя, скор'Ье найдетъ въ немъ себЬ покрови
теля, какимъ былъ для нея отецъ.

„Что-то подобное существуетъ и въ образ’Ь жнзнп 
многнхъ животныхъ. Старый, здоровый самецъ вообще 
беретъ съ бою свою возлюбленную и именно такую, съ 
каЕОй онъ можетъ легче справиться; напротнвъ, моло
дой самецъ, „съ его первыми рогами*, или остается 
холостякоыъ НЛП выбираетъ себ!! самку, уже пожпвшую 
на своемъ в’Ьку.

„Почти такой-же аналогичный порядок^ вещей встр'Ь- 
чается намъ въ быту домашннхъ птицъ. Вообще и тутъ 
бываетъ такъ, что старый п'Ьтухъ ухаживаетъ за моло
дыми курицами, а старыя куры за молодымъ п^тухомъ; 
точно то-же мы видиыъ у черныхъ дроздовъи другихъ 
птпдъ, вступающихъ въ борьбу за самыхъ молодыхъ и 
краспвыхъ самокъ. Такимъ образомъ, въ каждой n ap t 
старая птица можетъ научать свою молодую подругу 
не только выбору мaтepiялoвъ для гнезда, но положен1я 
его и самаго способа постройки; а нотомъ и тому, какъ 
открывать яйца и воспитывать нтеядовъ. Однпмъ сло- 
вомъ, вотъ мое ын^н^е о томъ, какъ птицы путемъ иа- 
рован1я научаются обязанностямъ семейной жизни".

Относительно этого труднаго пункта я наводилъ



справки у н^которыхъ лзъ нашихъ лучшихъ орнитоло- 
говъ, но безуспешно, такъ-какъ, посл'Ь перваго года, въ 
большинства случаевъ трудно отличить молодого отъ 
стараго; впрочемъ, мн4 сообщены св^дев1я о томъ, что 
самцы дроздовъ, воробьевъ и многихъ другихъ птнцъ 
неистово дерутся, и, обыЕновенно за поб-Ьдителемъ 
остается выборъ подруги. По крайней м^р-Ь, взглядъ 
м-ра Спрёса такъ-же В’]&роятевъ, какъ ошибоченъ взглядъ 
другвхъ зоологовъ, донускаюш,ихъ какъ общее правило, 
что паруются только однолетки; т'Ьмъ бол'Ье правъ м-ръ 
Спрёсъ, что MHiHie его поддерживается такиыъ зпаме- 
нптымъ наблюдателемъ, какъ Вильсонъ; онъ неопровер
жимо доказываетъ, что птичьи гн11зда одного и того-же 
вида— очень разнообразны; одни гораздо лучше устра
иваются, ч’Ьмъ друия. При этомъ онъ дуыаетъ, что х у 
же ушроенныя принадлежать молодымъу а болгье искус- 
ныя—спшрымъ.

Во всякомъ случа'ЗБ, пока перекрестный опытъ не под- 
твердитъ, что пара птицъ, никогда не видя гнезда, 
все-таки способна свить его совершенно по образцу сво- 
ихъ родителей, я  не думаю, чтобы у насъ было осно- 
B a n ie  приписывать какой-то нич’Ьмъ недоказанной я  та
инственной способности то, что им'Ьетъ такую строгую 
аналог1ю съ постройкой жплпщъ у дикарей.

Такимъ образомъ, мы все-таки остаемся при томъ 
MH^Hin, что искусно и изящно устроенное гнездо не- 
прем'Ьнно требуетъ сиецгадьнаго знан1я и пр1обр^теп- 
наго навыка (его-то и превращаютъ въ инстинктъ) отъ 
птицы, которая его вьетъ. Мы забываеыъ, что оно со
ставляется вЬтка по в'Ьтк'Ь, волокно но волокну п па



первый разъ все это въ довольно грубомъ впд'Ь; но ио- 
томъ всЬ шероховатости и грубыя формы сглаживаются 
новымъ насдоешемъ стебельковъ и в’Ьтокъ, которыми 
закрываютъ скважины тоншй носикъ и гибкая ножка 
строителя, такъ что шерсть, перья или конск1й водосъ 
располагаются очень симметрично, и въ конц'& концовъ 
все это кажется намъ чудомъ изобр'Ьтатедьности, точно 
такъ-же, какъ неуклюж1й шалашъ Айнанда (Jinand) по- 
казался-бы туземному Бробдпньяку (Brobdignag).

Левальянъ знакомить насъ съ процессомъ гн^здова- 
шя маленькой африканской малиновки; процессъ этотъ 
иоказываетъ, что очень изящная работа выполняется 
при самомъ ограниченпомъ искуств'Ь. Основан1е гнЬзда 
выкладывается изъ мха ж конопля, въ перемежку съ 
волокнами и травой хлопчатника, и представляетъ гру
бую массу въ пять или шесть дюймовъ въ AiaMeTpi п 
дюйма четыре толщины. Потомъ оно тщательно утап
тывается п выравнивается, такъ-что, наконецъ, д'Ьлается 
въ н^которонъ род-Ь войдокомъ, Птпчкп прессуютъ свое 
rHijsAo т^лоыъ, повертываясь въ немъ кругомъ по всЬмъ 
нанравлен1яыъ до тЬхъ поръ, иока оно не сд-Ьдается со
вершенно ндотнымъ и твердымъ, прежде ч^мъ возве- 
дутся его ст^нкн. 11осл'Ьдн1я выкладываются кусочекъ 
за кусочкомъ, скр’Ьпляеыыя и выравнпваемыя ножкамп п 
крыльями, тогда какъ съ помощ1ю клюва он^ заподня- 
ють зд^сь ц тамъ всЬ шероховатости волокнистыхъ ма- 
тер1ядовъ. Вотъ такими-то простымп и, новндимому, 
очень незатейливыми пр1емаыи устроивается внутрен
няя часть гн’Ьзда почти такою-же прочною н плотною, 
какъ шерстяная матер1я.



Т р УДЪ ч е л о в е к а  б о л ь ш е ю  ЧАСТ1Ю ПОДР АЖА-  

Т Е Л Ь Н Ы и .

Посмотриыъ, говорятъ, на цивилизованнаго челов'Ька! 
Взгляните на греческую, египетскую, римскую, готичес
кую и новейшую архитектуру. Какой ирогрессъ! Какое 
усовершенствовап1е! Какая утонченность! А между т^мъ 
птичьи постройки в'Ьчно остаются въ нрежнемъ состо- 
ян1и. Но если-бы этотъ прогрессъ ыогъ служить дока- 
зательствомъ ума, противополагаемаго инстинкту, тогда 
наыъ иришлось-бы разсматривать Bct дик1я и нолу- 
цивилизоваиныя племена, какъ неим-Ьющими разума, а 
строющими свои жилища, подобно птицамъ, только подъ 
руководствомъ инстинкта.

Челов'Ькъ населяетъ весь земной шаръ и живетъ при 
саыыхъ разнообразныхъ услов1яхъ, которыя по необ
ходимости ведутъ къ такому-же разнообраз1ю прпвы- 
чекъ. Онъ кочуетъ, онъ предпринимаетъ войны и на- 
падеы1я, одна раса сы-Ьшовается съ другой, разные обы
чаи приходятъ въ столкновеше, привычки кочевого пли 
воинственнаго племени водоизм-Ьняются различными 
услов1ямп новой страны^ Цивилизованная раса, завоевав
шая Египетъ, должна была занести сюда архитектур
ный стиль л'Ьсныхъ странъ, гд-Ь было много строевого 
дерева, иначе было-бы невероятно, чтобы идея цплин- 
дрическихъ колоннъ могла явиться у народа, никогда 
невид^вшаго никакого де1)ева. Ппраыиды, но не хра
мы Эль-Уксора и Корнака, могли быть построены ту
земной расой, Въ греческой архитектур^ каждую харак-



i t

теристпческую ея черту слЬдуетъ также отнести къ 
иервоначальному типу деревянпыхъ ггостроекь. Колонны, 
архитравы, фрнзы, валики, модильоны, форма купола— 
все это прямо указываетъ на какую-нибудь южную, 
лесами некрытую страну, и поразительно сходится съ 
филологическиыъ воззр^я1емъ, что Грецхя была колони- 
волана выходцами с-Ьверо-западной Ынд1и. Но чтобы со
орудить колонну и вытянуть ее наставкой какой-нибудь 
громадной каменной или мраморной глыбы,—для этого 
еще не нужно особеннаго ума, а достаточно одного про
стого подражан1я. Только изобр'Ьтен]е арки, перекиды
ваемой черезъ широшя камеяныя пространства, требо
вало сознательнаго и д'Ьйствительнаго размышления; по
этому, какъ ни изящна греческая архитектура, но она 
ложна въ своемъ принцип'Ь и на въ какомъ случа'Ь не 
представляетъ хоропгаго образца въ нрим^нен1и чело- 
в’Ьческой мысли къ строительному искуству. Да и какъ 
постуиаетъ большиаство изъ насъ самнхъ въ настоя
щее время, какъ не подражая постройкамъ ирежняго 
времени? Мы даже не съум'Ьли придумать или развить 
какого-нибудь вполн'Ь опред^леннаго архитектурнаго 
стпля, бол^е подходящаго къ нашему образу жизни. У 
насъ н-Ьть никакого характеристичесваго вафональнаго 
типа построекъ, такъ что мы въ этомъ отношеши еще 
ниже нтицъ, у которыхъ каждый видъ имФетъ свою 
особенную форму гнЬзда, вполн'Ь соответствующую ихъ 
нуждамъ и образу жизни.



И З МФ Н Я ЮТ Ъ  и УЛУЧШАЮТЪ- ЛИ птицы свои ГНФЗДА 

СЪ ИЗМФНЕН1ЕМЪ УСЛ0В1Й ПХЪ ЖИЗНИ?

Большое однообраз1е въ строительномъ искусств^ каж- 
даго вида итицъ, будто-бы доказывающее участ1е пи* 
стинкта въ гн^^здовав1и, мы см-бло можемъ приписать 
однообраз1ю ycлoвiй существоватпя каждаго вида. Обы
кновенно впдъ часто занимаетъ очень ограниченное про
странство и очень р'Ьдко перем'Ьняетъ свое м’Ьстопребы- 
ван1е, а потому и самыя услов1я остаются прежними и 
неизм'Ьнныыи. Впрочемъ, когда они становятся' новыми, 
то птицы такъ-же благоразумно и свободно пользуются 
ими, какъ и челов'Ькъ, Каминныя и домовыя ласточки 
служатъ яркпмъ доказательствоыъ изм^нен1я прежняго 
образа жизнп съ т'Ьхъ поръ, какъ стали строиться дома 
и камины; въ Америк-Ь эта перемена произошла не бо- 
л-Ье трехъ сотъ л^тъ тому назадъ. Льняное и суконное 
тряпье теперь употребляются на постройку многпхъ- 
гн’Ьздъ, вм-Ьсто прежней овечьей шерсти и конскаго во
лоса, и если галки любятъ церковныя колокольни, то 
опять не потому, что иыъ указываетъ на нихъ иестинктъ. 
Въ бол'Ье густыхъ населенныхъ MicTHOcTflXb Соединеп- 
ныхъ Штатовъ балтиморская иволга употребляетъ всЬ 
сорта шолковыхъ, нптяиыхъ обрывковъ и садовыхъ цы- 
новокъ, вплетая ихъ въ свое пзяш,нО“Висячее гн-бздо 
вместо волоса и растптельныхъ волоконъ, что было-бы 
трудно доставать на пустынныхъ ирострапствахъ. Одинъ 
пзъ лучшихъ наблюдателей, Вильсонъ, думаетъ, что улуч- 
nienie гнtздuыxъ построекъ обусловливается практикой,



II потому старыя птицы б ь ю т ъ  лучш1я гнезда. Красный 
каменный стрижъ пристраивается въ пустыхъ тыквен- 
ныхъ чашкахъ илп въ маленькихъ ящикахъ, разставляе- 
ыыхъ для него почти въ каждой американской дере
вушка и ферМ'Ь; н'Ькоторые изъ американскнхъ крапив- 
ыиковъ гн'Ьздуютъ въ спгарныхъ ящикахъ, когда ихъ 
ставятъ въ надлежащемъ мФст^ и прод'Ьлываютъ въ 
нпхъ маленькое отверст1е. Садовая иволга Соединенныхъ 
Штатовъ представляетъ намъ замечательный прим^ръ 
птицы, впдоизм^Ьняющеп свое гн-Ьвдо, сообразно обсто- 
ятельствамъ. Устраивая его между прочными и жест
кими в'Ьтками, она не углубляетъ его, но если оно— 
какъ это часто бываетъ—ирцв^шивается къ тонкимъ 
в'Ьточкамъ плакучей ивы, то оно делается гораздо 
глубже, такъ чтобы маленьюе не могли быть выброшены 
изъ него порывомъ в^тра. Наблюден1е также показало, что 
гнезда птицъ асаркихъ южныхъ штатовъ—бол^е легюя 
п прозрачныя въ своей ткани, ч^мъ гнезда въ болЪе холод- 

-выхъ с^верныхъ м'Ьстностяхъ. И нашъ домапгн1н воро
бей тоже приспособляется къ обстоятельствамъ. Когда 
онъ гп'Ьздуетъ по деревьямъ—и это, безъ сомыЬшя, 
было его иервопачальное, постоянное гн'Ьздоваше— онъ 
выводить хорошо прикрытое, сводчатое гнездо, совер
шенно удобное для предохранен1я птенцовъ; но когда 
онъ находптъ подходящее отверст1е въ какомъ-нибудь 
здан1п, подъ крышей илп въ другомъ безопасномъ м^ст^, 
онъ меп^е хлопочетъ о своемъ 1’И'Ьзд'Ь и устрапваетъ 
его не особенно тщательно.

Любопытный приы^ръ пзм’1’,нен1Я образа жизни птпцъ 
«стр^чается наыъ на Ямайк^. Пальмовый стрпжъ (Tachor-



nis phaenicobea) до 1854 года исключительно водился 
въ пальмовихъ деревьяхъ въ нЪкоторыхъ округахъ ост
рова. Но вотъ въ это время поселилась к о л о н 1Я въ Ис- 
ианскомъ города, подъ двумя пальмами, съ кокосовыми 
ор11ками, и оставалось зд4сь до 1857 года; одну пальму 
она срубила, а другая высохла, ВмЬсто того, чтобы 
поискать себ^ другихъ пальмъ, стрижи выгнали воро- 
бьевъ, ги^здовавшихъ въ здапш «Общественвоп палаты», 
п овладели имъ; подъ карнизами п по угламъ, соедп- 
пяющимъ балки съ стропилами, они начали целыми 
стадами свивать свои гн'Ьзда. Замечательно то, что зд^ст. 
они устраивали свои гн-Ьзда не такъ тщательно, какъ 
на пальмахъ, вероятно, потому, что чувствовалп себя 
въ бол-Ье безопасномъ м^ст^.

И еще одииъ интересный случай такого-же сообра- 
жен1я въ постройк-Ь гн'Ьздъ былъ сообщенъ г. А. Пуше, 
въ десятомъ его „Comptes Rendus“ за 1870 годъ, 
когда появилось первое издан1е этихъ записокъ. Сорокъ 
лЬтъ тому назадъ, какъ Пуше самъ собиралъ гп^1зда 
домашнпхъ стрижей пли ласточекъ въ старыхъ здан1яхъ 
Руана, и складывалъ ихъ нъ городскомъ музе’Ь, Вио- 
сл'Ьдств1и-же, доставъ еще н'Ьсколько гн'Ьздъ п сравнивъ 
пхъ съ прежними, онъ былъ пораженъ р11зкпмъ изм^.- 
нешемъ ихъ формы п самого строения. Это навело его 
на мысль изсл'Ьдовать -предметъ бoл^le внимательно. 
Гн'Ьзда H 0 B l> u u ra r0  устройства онъ пр1обр^лъ въ домахъ,, 
вновь выстроенныхъ въ города, и нашелъ, что Bct этп 
ги'Ьзда пм^1лп соверпшнно новый видъ. Дал'Ье, пос’Ьтивъ 
церкви п старыя здан1я, а также н'Ькоторыя скалы, гдф> 
эти птицы водятся, онъ увпд'Ьлъ, что мпоп'я гн'Ьзда



стараго образца получили уже некоторый новый типъ. 
Тогда ОБЪ приступилъ къ изучен1ю вс1;хъ рисунковъ и 
описан1й старыхъ натуралистовъ, н вывелъ такое за- 
ключен1е, что у нихъ неизменно представлялась только 
одна древняя форма.

Различ1е-же между т-Ьми и другими гн'Ьздами онъ 
ояпсываетъ сл'Ьдующимъ образомъ. Старая форма гн-Ьз- 
да иредставляетъ часть шара,— а когда оно помещает
ся въ верхнемъ углу окошка, то составляетъ одну чет
верть полушар1я,— oTBepcTie его очень маленькое и 
кругловатое, такой именно величины, какая необходима 
для прохождешя т^ла птички. Новая-же форма гнезда 
гораздо шире пропорц1онально своей высота, представляя 
сегментъ усЬченнаго сфероида, съ отверст1емъ очень 
нросторнымъ и неглубокимъ, прод^ланнымъ на гори- 
зантальной поверхности относительно того м^ста, гд^ 
оно устроено.

Пуше думаетъ, что новая форма гнЪзда есть несомнен
ное усовершенствовап1е старой формы. Внутренняя часть 
гнезда просторп'Ье и, сл^Ьдовательно даетъ, птенцамъ 
бол^е свободы для движешя, ч^мъ старое тЬсноеп глу
бокое гнездо; что-же касается бол'Ье широкой его от
душины, то она позволяетъ молодымъ высовываться и 
дышать св^жимъ воздухомъ. Она такъ широка, что 
служитъ для нихъ въ Е^которомъ род^ балкономъ, и 
два ыаленькихъ могутъ спокойно оставаться на немъ, 
не м'Ьшая ни выходу, пи входу старыхъ птицъ. Въ 
то-же время, прикрепленное къ самой крыш'Ь, оно лучше 
предохраняетъ ихъ отъ дождя, холода и враговъ, ч^мъ 
маленькое шарообразное старое гнездо. Очевидно, что



это несомненное усовершенствован1е въ гн’Ьздостроен1и, 
какъ и въ домашнихъ постройкахъ,—усовершенствова- 
Hie, сд'Ьланное въ небольшой промежутокъ времени.

Но совершенство постройки и прпспособлен1е къ пз- 
в^Ьетнымъ услов1ямъ не составляютъ общей характе
ристической черты пти-чьихъ гя^адъ; напротивъ, у мно- 
гихъ нтицъ мы находимъ решительные недостатки въ 
гнездован1и, что совершенно согласно съ нашей настоя- 
ш;ей теор1ей, но едва-ли будетъ согласно съ теорией 
инстинкта, иризнаваемаго пепогрЬшимымъ. Странствро- 
щ1й голубь Америки часто лепить свое гнездо на в^тви 
до т^хъ норъ, пока она не обломится, такъ-что яйца 
и маленьк1е разбиваются о землю. Гнезда, свиваемыя 
въ скалахъ, иногда бываютъ такъ плохи, что сильнымъ 
в^тромъ выбрасываетъ нзъ нихъ яйца; и домашняя 
ласточка, въ этомъ отношен1п, самое горемычное суще
ство, потому что Вайтъ, изъ Сельборна, сообщаетъ намъ, 
что онъ вид-Ьдъ мнопя гнезда, изъ году въ годъ устра- 
пваемыя на т^хъ м^стахъ, гд-Ь сильный дождь смы- 
валъ ихъ и уничтожалъ пхъ маленькихъ.

З аключенге.

Думаю, что если безпристрастно отнестись ко вс^мъ 
вышеизложенпымъ фактаыъ, то они вполне подтвержда- 
ютъ то положен1е, которыыъ я началъ эту главу; они 
убеждаютъ насъ, что умственпыя способности, прояв- 
ляемыя птицами въ постройке гнездъ, точно такого-же 
рода, какъ п умъ человека, выражающ1йся въ его до-



ыостроптельств'Ь. Въ сущности, зд^сь пграетъ главную 
роль подражан1е, медленное п постепенное прпспособле- 
Bie къ новимъ услов1Ямъ. Нечего п говорить, что н^тъ 
никакого сравнен1я между птичьей работой и высшпмп 
стад1ями челов^Ьческаго искусства и знан]‘я. Но я и не 
настаиваю на томъ MH^Hin, чтобы птицы были одарены 
такими-же разнообразными п пгарокпмп мыслительными 
силами, какъ челов^къ; я только утверждаю, что явле- 
Hifl, наблюдаемыя нами въ пр1емахъ птнчьяго гн’Ьздо- 
ван1я сравнительно съ массой челов'Ьческпхъ построекъ, 
не представляютъ никакой существенной разницы въ 
употребленш и самомъ свойств’Ь участвующихъ въ нихъ 
умственныхъ способностей. Если инстинктъ им^етъ ка- 
кой-нибудь смыслъ, то онъ означаетъ способность со
вершать каше-нибудь сложные акты безъ навыка п опы
та. Онъ допускаетъ кашя*то врожденныя идеи, съ со
вершенно опред’Ьленннмъ кругозоромъ, и если-бы это 
было такъ, то весь сенсуализмъ Ст. Миля и вся нов^п- 
т а я  опытная фплософ1я должны былп-бы провалиться. 
Что существован1е инстинкта можетъ быть допущено 
въ другпхъ случаяхъ—съ этпыъ я не спорю, но въ но- 
стройкЪ гн^здъ, гд'Ь нридаютъ инстинкту какое-то осо
бенное, капитальное значен1е, я не впжу нп единой 
10ТЫ его участ1я,—не впжу тутъ ничего другого, кром^! 
нпсшей мыслительной стад1н п подраясательпыхъ силъ 
которыми, по общему прпзнанш, въ высшей степени 
обладаютъ живот ныя.



УП. 
Teopia птичьихъ гн^здъ,

У К АЗ ЫВАЮЩАЯ НА ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ И З В Е С Т Н Ы 

МИ РАЗЛИЧ1ЯМИ ВЪ ЦВФТФ 0 П Е Р Е Н 1 Я  САМОКЪ И СА- 

МЫМЪ ХАР АКТЕГ ОМЪ Г Н®З Д0 ВАН1 Я.

Одна изъ самыхъ aaM-feqaTeibHHSb н интересныхъ ха- 
рактерпстикъ класса птнцъ состоитъ, безъ сомн'Ьн1л, въ 
иривычкЬ посд^Ьднвхъ возводить бол-Ье вло мен-Ье тща- 
тедьныя постройки для noMimeHiH явдъ н птенцовъ. 
Подобныя соорулсен1я въ другпхъ классахъ дозвоноч- 
ныхъ жпвотныхъ являются какъ р'Ьдшя и с к л ю т е н 1 Я  и, 
притолъ, никогда не достпгаютъ такой степени красо
ты и совершенства. Въ силу этого птичьи ги-бзда обра
щали на себя въ значительной степени вниыаы1е изсл^- 
дователей п послужили однимъ изъ каиитальныхъ аргу- 
ментовъ въ пользу существован1я слепого, но неуклон
но Д'Ьйствующаго въ изв-Ьстнонъ направлети инстинкта 
нпзшпхъ жпвотныхъ. Существуетъ общее мн^ше, что 
каждая птица строить свое гн-бздо не подъ руковод- 
ствомъ обыкновениыхъ способностей — наблюдешя, па
мяти и подрая;ан1я, но подъ вл)ян1емъ н^котораго врож-
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деянаго и таннствеипаго импульса; одниыъ изъ дур- 
ныхъ посл'Ьдств!!! подобяаго взгляда было игнорирова- 
Hie весьма очевиднаго отношешя, суи1,ествующаго меж
ду строешемъ т’Ьла, привычками п умомъ птицъ, съ 
одной стороны, п родомъ возводимыхъ ими сооружешй, 
съ другой.

Въ предъидущемъ очергЬ я подробно пзложилъ н^- 
которыя изъ этихъ OTHOuieniu; ихъ разсыотр'Ьн1е уб'Ьж- 
даетъ насъ, что единственный ключъ къ разрЬшен1ю— 
почему данная нтица строитъ свое ги'Ьздо изъ изв'Ьст- 
наго матер1лла, въ оаред'Ьленномъ MibcTt п бол'Ье или 
мен^е обдуманныыъ образомъ— дается нзучен1емъ стрО' 
ен1я, пищи п другнхъ особенностей нтичьяго существо- 
ван1я.

Теперь я предполагаю разсмотр^ть вопросъ съ бол'Ье 
общей точки зр^шя и изучить его въ приложен1и къ 
H-bKOTopHMb важнымъ задачамъ естественной истор1и 
ятидъ.

И з м ® Н Ч И В Ы Я  У С Л 0 В 1 Я  и  У С Т О Й Ч Н В Ы Я  ПРИВЫЧКИ,  

к ак ъ  МО МЕ Н Т Ы,  В Л 1 Я Ю Щ 1 В  НА Г Н В З Д 0 В Д Н 1 Е .

KpoMli приведенныхъ выше, существуютъ еще два 
фактора, о Д'Ьйств1п которыхъ въ каждомъ данномъ 
случа'Ь мы можеыъ допустить только догадки, но важ
ное в.ш н 1е которыхъ на опред'Ьлеше существующихъ 
деталей гн4 здован1я — несомненно. Первый факторъ со- 
стоитъ въ изм'Ьнлющихся внутреннихъ или ВН^зШНИХЪ 

услов1яхъ существован1я; второй—въ д'Ьыств1и насл'Ьд-



ственной или подражательной привычки. Благодаря вл1- 
янш  перваго, въ гн'Ьздовате вводятся nsM-bnenifl со- 
отв^тственно перем^намъ въ органическоиъ строеши, 
климат'Ь, или въ окружающей фауп'Ъ и флор"!; второй- 
же эакр^пляетъ прхобр^Ьтенныя такиыъ образомъ осо
бенности даже и въ томъ случа-Ь, когда изм^нивш1яся 
ycлoвiя исключаюгъ необходимость ихъ существовашя. 
Накопилось уже много доказательствъ въ пользу того, 
что нтпды приспособляютъ свои гн-бзда къ окружаю
щей ихъ oecTaHOBKi; такъ ласточки, крапивники и 
друпя птицы, пользуясь то карнизами, то япщками, то 
дымовыми трубами, показываютъ, такимъ образомъ, свою 
готовность всегда сообразоваться съ изм1;няющимися 
обстоятельствами. Отсюда очень В'Ьроятно, что постоян
ное изм-Ьнеше въ климат'Ь вынудило-бы многихъ птицъ 
приноровлять форму и ыатер1ялъ своихъ построекъ къ 
наилучшему охранепш потомства; что появлен1‘е новыхъ 
враговъ, угрожающихъ безопасностп яицъ или птен- 
цовъ, ввело-бы множество изм-ЬненШ, приспособлепны:хъ 
къ потребностямъ защиты; что nsM'buHBniiflcfl характеръ 
растительности въ данной м'Ьстности заставилъ-бы час
то прибегать къ непривычнимъ матер1яламъ. Все это 
уб'Ьждаетъ насъ въ томъ, что, по м-Ьр̂ Ь медлепнаго из- 
M t . n e n i f f  какого-нибудь вида въ н'Ькоторыхъ вн'Ьшнихъ 
или внутреннихъ его прпзыакахъ, необходимо изм-Ьнял- 
ся-бы въ той пли другой степени и характеръ его по* 
€троекъ. Результатъ этотъ могъ-бы быть достигнуть 
посредствомъ самыхъ разнообразпыхъ модификац1й, на- 
првм. такихъ, которыя'би касались сл^дующихъ, им'Ь- 
ющихъ весьма важное вл1ян1е на характеръ гн^здова-
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н1я, обстоятельствъ. Ботъ эти обстоятельства; сила и 
быстрота полета, которглми очень часто можетъ опре- 
д'Ьляться пространство, доставляющее матер1ялъ для 
гн'Ьздо-строен1я; способность почти неподвпжко поддер
живаться на воздух-Ь, содействующая, быть можетъ 
иногда выбору м^ста для будущей постройки; относи
тельная сила ногп и ея способность къ схватыван1Ю— 
качества, существенно необходпмыя для строителя н^ж- 
но свитыхъ и виолне законченныхъ гпЬздъ; длина и 
тонкость клюва, который, точно игла, употребляется 
при свиващи плетеныхъ пгЬздъ; длина и подвижность 
шеи, равно необходиыыя для той-же ц-блп; обладавзе 
слюннымъ секретомъ, подобнымъ тому, какой употреб
ляется въ ГБ^здахь многими изъ касотокъ, ласточекъ 
п дроздовъ. Все это—особенности иривычекъ, онираго- 
1щяся въ конц’Ь-концовъ на анатомическое cT poeu ie .  

Понятно, что изм'Ьнешя въ н'Ькоторыхъ изъ этихъ дриз- 
наковъ необходимо привели-бы къ перем'Ьнамъ или въ 
выборе матер1яловъ, или въ способе пхъ сочеташя, или 
въ форме или, накопецъ, въ положенш гнезда.

Однако въ течеы1и этихъ измененш мнопя особен
ности гнeздo-cтpoeнiя сохранялпсь-бы болЬе или менее 
нродолжительпое время п после того, какъ прекрати
лось существован1е вызвавшнхъ пхъ причинъ. TaKie 
остатки псчезпувшаго прошлаго попадаются намъ вез
де, даже п въ творен1яхъ человека, несмотря на его 
прославленный разумъ. Оставляя въ стороне то, что во 
время оно вводились въ деревлнныя постройки пастоя- 
щ1я каменныя воспропзведен1я существенныхъ чертъ 
греческой архитектуры, мы укажемъ па иовейшихъ на*



шихъ подражателей готическаго стиля. Посл^Ьдн1е очень 
часто возводятъ совершенно безъ надобности устойчи- 
выя и увЬнчанныя тяжеловесными башнями колонны, 
для поддержки легкихъ деревяиныхъ крышъ. Строители 
эти пытаются даже украшать своп соору:кен!я, выс̂ Ь- 
ченнымп пзъ камня подоб1яып водосточпыхъ трубъ, 
между т^5мъ Е а к ъ  трубы, въ самоыъ д-Ьл^ исполняющ1я 
это назначен1е, поы'Ьщаются гдЬ попало, безъ всякой 
попытки на гармошю. Такъ почему-то было признано 
необходимымъ строить жел'Ьзподорожпые вагоны пер* 
ваго класса по типу нреобладавшей прежде кареты; да
же петлв, которыми вполне резонно пользовались для 
самоподдержнван1я пассажиры дплижаисовъ тогда, ког
да дороги наши д'Ьлалп всякое путешеств1е пыткой отъ 
постоянныхъ толчковъ, перешли зат'Ьмъ въ кареты 
пыльныхъ, но гладкпхъ шоссепныхъ трактовъ, п, нако- 
нецъ, какъ верхъ безсмысл1я, какъ-бы въ восаоминав1е 
почтя неупотребляемыхъ теперь способовъ передвижешя, 
очутилась въ желЬзнодорожныхъ вагонахъ, Въ nciopin 
нашей обуви мы находпмъ еш;е одпнъ хорош1й прп- 
м'Ьръ; намъ до такой степепи сделалось привычнымъ 
употреблен1е обуви на пуговпцахъ пли тесемкахъ, что, 
когда вошли въ моду сапоги на резинкахъ, то сапож
ники должны были накладывать фальшивыя пуговпцы 
пли тесемки; безъ этого обувь казалась намъ тЬмъ-то 
еедоконченнымъ. Вообще признано, что лучш1й ключъ 
къ пониманш привычекх и способа разсужден1я жпвот- 
ныхъ дается намъ въ прпвычкахъ д'Ьтеп и дикарей. Вся- 
K ifi, безъ coMH-bHifl, паблюдалъ самъ, какъ д-Ьти, на пер- 
выхъ порахъ своей психической д’Ьятельности, подража-



ютъ поступкамъ старшахъ безъ всякаго желан1я при
дать этому въ каждомъ даиномъ случай какое-нибудь 
целесообразное направлеше. Мнопе племенные обычаи 
дикарей передаются отъ отца къ сыну исключительно 
только въ силу привычки, продолжая существовать дол
го и посл'Ь того, какъ изчезъ тотъ предлогъ, который 
первоначально обусловилъ ихъ возникновен1е. На осно- 
ванш этихъ и сотни подобныхъ, окружающихъ нас], 
фактовъ, мы можемъ съ полнымъ ocHOBanieMb припи
сать аналогичныыъ д'Ьятелямъ многое, непонятное пока 
въ деталяхъ птичьей архитектуры. Иначе мы-бы долж
ны были утверждать, что птицы или руководствуются 
во всЬхъ своихъ д'Ьйcтвiяxъ чистымъ разумомъ, поль
зуясь имъ въ гораздо большихъ разм'Ьрахъ, ч'Ьмъ лю
ди, или, что непогр'Ьшимый ипстинктъ инымъ путемъ 
приводптъ ихъ къ тому'Же самому результату. Первая 
теор1я, на-сколыш мн'Ь известно, не поддерживалась 
ни однимъ изъ авторовъ; что-же касается второй, то я 
уже показалъ, что, несмотря па то, что ее постоянно 
защищали, она ни разу не была доказана, и что масса 
фактовъ находится въ прямомъ съ ней противор'Ьч1и. 
Одинъ изъ моихъ критиковъ утверждадъ все-таки, что 
я допускаю „инстннктъ“ въ смысл’Ь „унаследованной 
привычки"; однако, ходъ моей аргументацш доказыва- 
етъ ложность подобнаго утверлсден1я. Тожество терми- 
новъ „инстинктъ" и „унаследованная привычка" можно 
допустить тогда, когда они прилагаются къ какому-нибудь 
простому действию, оппрающемуся на унаследованную 
особенность въ строен1и, когда, наприм., говорится объ 
унаследованной способности потомковъ голубей-турма-



новъ опускаться кубаремъ, а потомковъ голубей-дуты- 
шей—раздувать перья. Одиако, и настоящ1н случай я 
строго отношу къ насл'Ьдственной, лучше сказать, устой
чивой или подражательной привычк'Ь, аналогичной съ 
той, въ силу которой дик1е строятъ свои жилища такъ, 
какъ строили ихъ предки. Подражать легче, ч'Ьмъ изо- 
6 piiTaTb. Д^гги и дпкари прежде подражаготъ, а зат^мъ 
уже д^йствуютъ самостоятельно; птпцы, равно какъ п 
всЬ друг1я жпвотныя, д'Ьлаютъ тоже самое.

Предъ0 дущ1я зам^Ьчан1я направлены къ тому, чтобы 
показать, что употрсблеп1е того, а не другого способа 
гн'Ьздован1я въ пред'Ьлахъ даннаго вида есть, по всей 
в'Ьроятпости, результатъ д'Ьйств1я самыхъ разнообраз- 
ныхъ причииъ, которыми непрерывно вводились изм1>- 
ueHifl, соотв'Ьтственно иеремЬнамъ въ органическихъ 
илп физическихъ обстоятельствахъ. Къ самымъ важнымъ 
пзъ этихъ факторовъ должны быть отиесены, во-пер- 
вихъ—анатомическая конструкщя вида и, во-вторыхъ— 
окружающая обстановка, т. е. услов1я его существова- 
н1я. Иамъ изв’Ьстно уже, что каждый изъ признаковъ 
пли услов1й, заключенныхъ въ эти дв-Ь рубрики, спо- 
собенъ изм-Ьняться. Изъ длин наго ряда прпм'Ьровъ 
обнаружилось, что характеръ гн'Ьзда каждой группы 
птицъ будетъ, въ своихъ существеыныхъ чертахъ, опре
деляться апатомическимъ строеи1емъ иосл^дней; следо
вательно, мы вполне основательно можемъ заключить, 
что, по мере изменен]й въ строен1и, будетъ соответ
ственно этому изменяться и гнездо. Мы виделп при- 
томъ, что птицы (всякш разъ, какъ только изменяют
ся—естественнымъ-ли ходомъ природы пли искуствеп'



н ы м ъ  вм 15ш ательст1ю м ъ  челов^Ька—п о л е з н ы е  матер1алы и 
выгодиня положен1я), изм^няютъ иололген1е, форму п 
кон струкц1Ю  своихъ гн -б адъ ; э т о  даетъ вамъ полное 
право заключать, что н^Ьчто подобное происходпло всег
да, когда, всл'Ьдств1е какого-нибудь естествеинаго про
цесса, непрерывно изм^пялись въ HiiKOTopoMb направ- 
лен1и вн'Ьшы1я услов1я. Но мы доллшн напомнить од
нако, что факторы этп чрезвычайно постоянны впродол- 
жеаш многихъ покол’Ьи!!! п пзм'Ьияются только, по 
свид'Ьтельству геолог1и, соразмерно съ переменами въ 
основныхъ фпзпческихъ услов1яхъ нашей планеты; изъ 
э т о г о  ыы можемъ заключить, ч то  равно постоянны форма 
и к о н с т р у к ц 1Я гп'Ьздъ, на зависимость которыхъ отъ 
вышеупомянутыхъ факторовъ ыы указали. Следователь
но, если мы встрЪчаемъ M ent.e  важные и бол'Ье измен
чивые признакп, паходящ1еся въ такомъ cooTHOiueHin 
съ особенностями гнездовашя, что одни изъ нпхъ мо
гу тъ считаться пли причиной, пли следств1емъ другихъ— 
мы вправе заключить, что они, т. е. эти изменчивые 
признаки, зависятъ отъ способа гнЬздовашя, но не на- 
оборотъ. Я и перехожу теперь къ установлешю одного 
такого соотношен1я.

К л А С С И Ф И К А Ц Г Я  ГНФЗДЪ.

Въ видахъ настоящаго изследован1я, необходимо раз
делить гнезда на два больи1ихъ класса, руководству
ясь единственно темъ—скрыто-ли, или открыто для 
взоровъ содержимое гнезда (япца, птенцы, наседка) и 
оставляя въ стороне самыя выдающ1яся друг1я ихъ



сходства или различтя. Въ составъ перваго класса вой- 
дутъ Bcb T t гнезда, въ которыхъ яйца и птенцы со
вершенно закрыты—будутъ-ли это нскусныя закрытыя 
постройки, или дуггла, или, накопецъ, земляныя норы. 
Во второмъ-же сгруииируются всЬ т̂ Ь, въ которыхъ п 
яйца, и птенцы, и насЬдка доступны постороннпмъ взо- 
рамъ—будутъ“Ли это произпедешя птпчьей архитек
туры или н'Ьтъ. Сооружен1нма первой группы будутъ 
пользоваться: зимородки, устраивающ1е своп гн'Ьзда по
чти неизменно въ береговыхъ углублен1яхъ; дятлы и 
попугаи, подьзующ1есл для этого дуплами деревьевъ; 
америкапсие Icteridae, сооружающ!я хорошо закрытыя 
висяч1я постройки, и наши собственные крапивники, воз- 
водягще куполообразныя гнезда. Постройками-же вто
рого класса обладаютъ: нашп дрозды, малиновки и зяб
лики; троиичесше crowshrikes, Cotingidae и кардиналы; 
также всЬ виды хпш,ныхъ птицъ и голубей, равно какъ 
и большое число другихъ птицъ каждой части св^та.

Впосл'Ьдств1'и обнаружится, что подобное д’Ьлен1е 
птицъ, соотв^тственио ихъ гн'Ьздовашю, им'Ьетъ мало 
отношен1я къ характеру саыаго гн'Ьзда. Это функцю- 
аальная, но не структурная классификащя. Самые со
вершенные, равно какъ п самые грубые образцы пти
чьей архитектуры попадаются какъ въ томъ, такъ и 
въ другомъ отд'Ьл'Ь. Подразд'Ьлен1е это иыЬетъ, однако, 
некоторую связь съ естественными сходствами, ибо об- 
ширныя группы птицъ, несомн’Ьнно родственныя между 
собою, исключительно поиадаютъ пли въ ту, или въ 
другую категор1ю. Р'Ьдко виды какого-нибудь рода или 
семейства входятъ въ составъ какъ одного, такъ и дру



гого класса; но, входя въ составь перваго взъ нихъ, 
они могутъ различаться двумя, весьма не схожими, при
сущими ему, способами гн^здован1я.

Такъ напр. всЬ Scansores и большинство Fissirostralis 
строятъ закрытия гнЬзда; притемъ два семейства по
следней группы—касатки п козодои— гнезда которыхъ 
открыты, безъ coMH-bHifl, р^зко отличаются отъ другпхъ 
семействъ, съ которыми опп соединены въ нашей клас- 
сификац1п. Синицы сильно различаются по способу гн'Ьз- 
дован1я: нЬкоторыл изъ нихъ строятъ открытыя гнезда, 
скрывая ихъ въ земляныхъ углублен1яхъ, между Т'Ьмъ 
какъ друг1я сооружаютъ куполообразный или даже вися- 
Ч1Я закрытый гнезда; такимъ образомъ, вс'Ь он'Ь входятъ 
въ одпнъ и тотъ-я:е классъ. Staimis различаются въ 
томъ-же смысл'Ь; Mynahs, подобно нашпмъ Starnus, гн^з- 

дуютъ въ земляныхъ углублен1яхъ; восточный Starnus 
(пзъ рода Calornis) устраиваютъ вислч1я, закрытия 
1’Н'Ьзда, а родъ Sturnopastor нзбпраетъ для гн'Ьздован1я 
дупла деревьевъ. Самый p'bsKiii пpимflpъ рас[1ред']&лен1я 
одного п того-же семейства птнцъ между двумя клас
сами представляютъ намъ зяблпкп; въ то время какъ 
европейсше виды строятъ открытыя гн'Ьзда, MHorie ш ъ  

австрал1искпхъ д'Ьлаютъ ихъ куполообразными.

П оловы я Р АЗ Л И Ч 1 Я  въ n B b l l l  0 П Е Р Е П 1 Я  пти дъ .

Переходя теперь отъ гн’Ьздъ къ ихъ строителямъ 
разсмотримъ посл'1)дппхъ съ н-Ькоторой новой точки 
зр'Ьн1я и распред'Ьлимъ ихъ по груипамъ, сообразно во



просу: оба-ли пола или только одни самцы окрашени 
яркими цвЬтами?

Половыя различ1я въ цвЪт'Ь и onepesin чрезвычайно 
зам'Ьчательны, и уже обращали на себя болыиое внима- 
Hie; такъ Дарвпнъ у многобрачныхъ птицъ вполн'Ь 
объяснилъ ихъ принциномъ полового подбора. Для пасъ 
становится, до известной степени, нонятнымъ, какимъ 
образомъ самцы фазаны и тетерева прхобр^тали свое 
бол’Ье блестящее оперен1е п большую величину путемъ 
постояпнаго соперничества въ сил'Ь н красот-Ь, Но эта 
теор1я не проливаетъ никакого св'Ьта на причины почти 
всегда одинаковаго яркаго и блестящаго onepenifl какъ 
у саыцовъ, такъ и у самокъ видовъ туканъ, щурка, 
попугайчикъ, макау и сииица; равно непонятно для 
насъ, почему роскошныя самки видовъ—свиристелей, ка- 
менпыхъ п’Ьтушковъ, кардиналовъ, райской птоцн и на
шего чернаго дрозда пмЬютъ саыцовъ съ такой мрач
ной и непривлекательной наружностью, что ихъ съ 
трудомъ можно признать прпиадлежащими къ однимъ 
и т^мъ-же видамъ.

З а КОНЪ С 0 0 Т Н 0 Ш Е Н 1 Я  МЕЖДУ ЦВ Б Т ОМЪ 0 П Е Р Е Н 1 Я  

ОЛМОКЪ и ихъ ГН' БЗД0ВАН1ЕМЪ.

Указанные выше, непонятные по принципу полового 
подбора, факты, могутъ быть, однако, въ настоящее время 
объяснены, при помощи открытаго мпою закона, вл1- 
яшемъ способа гн^Ьздовашя. Законъ этотъ, представляю- 
щ1й чрезвычаппо мало исключешй, можетъ быть форму-



лпрованъ сл^дующиыъ образомъ: когда оба пола окра
шены одинаково и щштомъ въ разнообразные и блестя- 
щге цвгьша, чмьздо принадлежишь къ первому классу, 
т. е. нааьдка въ немъ зак^тта отъ посторонних!, взо- 
ровъ; когда-же между самцомъ и самкой существуетг 
слпдующш рп>зкт контрастъ— первый обладаешь шри- 
вымъ и блестягтмъ, вторая-же темнымъ и однообраз- 
нымъ оперетемъ^— хюьздо принадлежишь ко второму 
классу^ т. в. оно открыто и наоьдка находится на 
виду. Прежде всего отм^^чу главнгле факты, па кото- 
рыхъ основано это MH'baie, а зат^мъ уже выясыю, ка- 
кимъ образомъ я смотрю ыа пронсхожден1е подобнаго 
соотношеи1я.

Разсмотримъ спачала тЬ группы птицъ, нъ которыхъ 
самкн п самцы кокетливо плп, по крайней M'bpi, бле
стяще окрашены, прпчемъ самки въ большппств^ слу- 
чаевъ совершенно похожи на самцовъ.

1 . Зииородкп (Alcedinidae). Въ н'Ькоторыхъ пзъ наибо
лее ярко-окрашенныхъ видовъ этого семейства между 
самцами и самками существуетъ полное сходство; въ 
другихъ-же если п есть между нпми разлпч1е въ 
окраск'Ь, то оно не простирается ыа яркость оперен1я. 
Такъ напр., у прекраснаго Halcyon diops самка имЬетъ 
поперегъ груди полосу, которой н'Ьтъ у самца; у мно- 
гихъ амерзканскихъ ппдовъ самка отличается отъ самца 
коричнево-красной полосой; между т^мъ какъ у Dacelo 
gaudicliaudii и другихъ видовъ того-же рода разлпч1е 
выражается въ окраск'Ь хвоста: у самокъ хвостъ кори- 
чнево-краспый, а у самцовъ голубой. Гн'Ьздо у боль
шинства зимородковъ устраивается довольно глубоко въ



земл-Ь; у Tanysiptera оно, какъ говорятъ, пом'Ьщается 
или въ ходахъ гп'Ьздъ термитовъ, или иногда въ рас- 
щелинахъ подъ нав^сомъ скалъ.

2 . Бразильсюя воробьиныя (Momotidae). Самки и сам
цы этого великол^пнаго семейства (;овершенно сходны 
между собою; они гн'Ьздуютъ въ углублен]'яхъ подъ 
землею.

3. Хохлатыя (Bucconidae). Эти птицы часто кокетли
во ОЕрашены; некоторые виды ихъ имЬютъ кораллово- 
красный клювъ; сходство между самками и самцами— 
полное; гнезда устраиваютъ въ углублен1яхъ земляныхъ 
откосовъ.

4. Павлиньи (Trogonidae). Самки окрашены не въ 
так1е р'Ьзше цв-Ьта, какъ самцы, но onepenie ихъ все- 
таки игриво п блестяще; гн'Ьзда пом^Ьщаются въ дуп- 
лахъ деревьевъ.

0 . Удодовыя (Upupidae). Семейство этихъ птицъ от
личается свопмъ иолосатымъ оперен1емъ и длиннымъ 
хохломъ на головЬ; сходство между представителями 
обоихъ половъ совершенное; гн'Ьздуютъ въ дуплахъ де
ревьевъ.

6 . Клюворопя (Bucerotidae), Въ большинства случа- 
евъ, какъ самки, такъ п самцы этихъ крупныхъ птицъ 
пм-Ьготъ огромные п рЬзко окрашенные клювы; гн'Ьзда 
ихъ пом’Ьщаются въ дуплистыхъ деревьяхъ, причемъ 
насЬдка совершенно закрыта.

7. Бородастики (Capitonidae). ВсЬ виды этого семей
ства чрезвычайно игриво окрашены и, что всего заме
чательнее, самыя блестящя и в ы д аю щ а я с я  цвЬтныя



лятна расположенм на roioB i п ше’Ь; сходство между 
полами совершенное; гн-Ьздуютъ въ дуплахъ.

8 . Туканы (Rhamphastidae). Представптели этого пре
красна го семейства им'Ью'гъ цв-Ьтную окраску на самыхъ 
выдающихся частяхъ своего т^ла, въ особенности на 
^ольшомъ клюв'Ь н хвост-Ь: верхняя и нижняя поверх
ности посл'Ьдняго бываютъ малнноваго, б-Ьлаго или жел- 
таго цв-Ьта. Самкп н самцы внолн^ схожи между собою; 
устраиваютъ свои гн'Ьзда въ дуплахъ деревьевъ,

9. Мухоловки (Musophagidae). Зд'Ьсь мы опять встре
чаемся съ блестящими красками на голов-Ь и клюв'Ь, 
какъ у самокъ, такъ и у самцовъ; гнезда поы’Ьщаются 
въ дуплахъ.

1 0 . Земляная кукушка (Centropus). Птицы эти часто 
бываютъ окрашены въ ярк1е цв^та; самцы и самки со
вершенно схожи между собою; строятъ куполообразный 
гн'Ьзда.

11. Дятлы (Picidae). Самкп этого семейства, им^я та- 
кую-же яркую окраску, какъ и самцы, часто отлича
ются отъ ыпхъ цвЬтомъ своего хохла: у иервыхъ онъ 
бываетъ желтый или б'Ьлый, у посл'Ьднихъ-же—малино
вый; всЬ сюда 0 тн0 сящ1бся виды гн-Ьядуготъ въ дуп
лахъ деревьевъ,

1 2 . Попугаи (Psitaci). Въ самыхъ краспвыхъ семей- 
ствахъ (Лори, Какаду н Макоу) этого большого отде
ла, одареннаго весьма блестящей и разнообразной окрас
кой, неизм'Ьнно наблюдается полнейшее сходство меж
ду полами; въ другихъ-же въ незначительной степени 
«уществуетъ половое различ1е въ HB’feTi.

B ci сюда принадлежащ1е виды устрапваютъ свое



гн'Ьзда плп въ дуплахъ деревьевъ, или въ земляныхъ 
углублен1яхъ, или-же пользуются иногда гв^Ьздамп б'Ь- 
лыхъ муравьевъ. Австрал1йск1й земляной попугай, Ре- 
zoporus formosus, необладающ1й игривымъ оперен1ем1. 
своихъ сородичей, такъ-какъ въ оперен1и его встреча
ются только два Бевыдающ1еся цв^та — темнозеле
ный и черный, нредставляетъ единственное псключе- 
Hie изъ общаго правила: гн'Ьздо его выставляется на 
видъ.

13. Мухоловки (Eurylaemidae). Эти великол^пныя вос- 
точныя птицы, родственныя до н-Ькоторой степени аме* 
риканскимъ шрпкунамъ, одарены самыми кокетливыми 
и яркими пятнами; сходство между полами совершен
ное; гн'Ьздо ихъ представляетъ крытую плетеную по
стройку, подв'Ьшенную на концахъ ветвей надъ иоверх- 
ностью воды.

14. Pardalotus (Ampelidae). Самки этпхъ австрал1й- 
скихъ птицъ отличаются отъ саыцовъ своими яркими 
пятнами на голов^; некоторые виды строятъ куполо- 
образныя гнЬзда, друпе-же помещаются или въ дуп
лахъ деревьевъ, или въ земллпыхъ углублен1яхъ.

15. Синицы (Paridae). Сюда принадлежать маленьшя, 
краснвыя птички; мног1я изъ пихъ (въ особенности н-Ь- 
К0 Т01ШЯ изъ и н д 'Ь й сЕ и хъ  видовъ) весьма ярко окраше
ны. Саыецъ и самка схожи между собою— обстоятель
ство нисколько исключительное среди маленькихъ, ярко 
окрашенпыхъ представителей нашего климата. Возво- 
дятъ оне крытыя постройки или гн-Ёздуготъ въ углуб- 
лен1яхъ.

16. Sitta. Сюда относятся мнопя изъ очень краси-



выхъ птицъ; самецъ я самка схожи между собой; гн'Ьз- 
дуютъ въ углублен1ях'ь.

17. Sittella. Опереше самокъ этихъ австрал1йсвихъ 
птицъ BCjtACTBie того, что оы'Ь покрыты черными и бе
лыми пятнами, р'ЬзЕО бросается въ глаза. Гнезда, по 
Гульду, располагаются между двумя отвесными соедп- 
ненными между собой в^1твями, которыя ихъ совершен
но скрываютъ отъ глазъ.

18. Пищухи (Climacteris). У австра!1йскихъ пищухъ 
этого рода наблюдается или сходство между полами, 
или-же, въ случаяхъ различая между самцомъ и самкой, 
бол^е яркое окрашиван1е последней; гн'Ьздуютъ въ дуп- 
лахъ.

19. Amadina. Самки этого рода зябликовъ, встр^ча- 
ющагося на Восток'Ь и въ Австрал1и, хотя и отлича
ются бол'Ье или мен'Ье отъ самцовъ, но все-таки выда
ются или краснымъ цв^томъ своей гузки или белыми 
крапинами на т^л'Ь. Возводятъ онЬ кунолообразния 
гн-бзда, ч’Ьмъ и отличаются отъ многахъ другихъ ви- 
довъ этого-же семейства.

20. Certhiola. Оба пола сюда относящихся малень- 
кихъ красивнхъ пищухъ, встр^Ьчающихся въ Америк^, 
схожи между собою; гнезда ихъ куполообразныя.

21. Mynahs (Sturnidae). Самецъ и самка этвхъ кра- 
сивыхъ восточныхъ скворцовъ схожп между собой; гн'Ьа- 
дуютъ въ дуплахъ деревьевъ.

2 2 . Calornis (Sturnidae). Эти блестящ1я, окрашенния 
въ металлпчеек1я цв^та, птицы не им'Ьютъ вторичныхъ 
иоловыхъ различии. Строятъ висяч1я, критыя гн-Ьзда.

23. Icteridae. Красное или желтое съ чернымъ one-



peHie больгаипства првнадлежащихъ сюда птицъ р'Ьзко 
бросается въ глаза; оно совершенно тожественно у обо- 
нхъ половъ. Славятся он'Ь своими нрекраснымн кошель- 
ковпдпими висячими гн'Ьндами.

Въ составъ только-что ирпведеннаго перечня, какъ 
мы вид'Ьли, входятъ шесть важиглхъ семействъ отд'Ьла 
Fissirostres, четыре семейства отдела лазящихъ, ц-блый 
отд^лъ иоиугаевыхъ, мнопе роды, (.‘ъ ц'Ьлыми тремя 
семействами, воробьипгахъ, закл10чагощ1е около тысячи 
двухсотъ видовъ и составляющ1е, такимъ образомъ, V- 
всЬхъ изв'Ьстныхъ намъ птицъ.

Для доказательства второго положен!» (что гтьздо 
принадлежишь ко второму классу, т. е. открыто и на
ходится на виду, когда гамеи,ъ обладаетг ^щтвьгмъ и 
блестящимъ, самка-же темнымъ и однообразнымъ опере- 
темъ^) MoatHO было-бы привести ыпожество фактовъ, 
такъ-какъ подъ эту рубрику цодходятъ всЬ ярко-окра- 
шеиныя воробьиныя, за ,псключеп1емъ тодько-что иои- 
менованныхъ, принадлежащпхъ къ первому классу; но 
я ограничусь при веден 1емъ только сл1>дующихъ, наибо- 
лt,e выдающихся нрим’Ьровъ:

1 . Cotingidae. Сюда входятъ некоторые изъ самыхъ 
роскошнихъ видовъ земного шара; характеристнчесые 
цв'Ьта оперен1я самцовъ— ярко-голубой, пурпуровый и 
ярко-красный; самкн-же uмfэютъ темную окраску, по 
нренмуществу съ зеленоватымъ отт']Ьикомъ, въ силу 
чего ОН'Ь не легко зам'Ьчаются среди древесной лпствы.

2. Pipridae, Изяп1,нне самцы этого семейства пм'Ьютъ 
Головине уборы самыхъ блестяш,нхъ цвЬтовъ; самки-же 
обыкновенно окрашены въ темно-зеленый цв^тъ.
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3 , Кардиналы (Tanagridae). Самцы блескомъ своихъ 
цв^тоБъ соыерничаютъ, а разнообраз1еыъ посл'Ьднихъ 
даже превосходятъ шрпкуновъ; самки обыкновенно од
нообразно и темно окрашены и далеко не такъ при
глядны.

Обширныл семейства ыалиновокъ (Sylviarlae), дроз- 
довъ (Turdidae), мухоловокъ (Muscicapidae) н сороко- 
путовъ (Laniadae), подобно фазаиамъ и тетеревамъ, да- 
ютъ большой процентъ впдовъ, самцы которыхъ велп- 
кол'Ьпно окрашены въ разнообразные п рЬзше цв^та; 
самки-лге во всЬхъ этпхъ груонахъ не отличаются ко- 
кетлпвымъ оиереы1емъ, которое чаще всего бываетъ од
нообразно и не казпсто. ВсЬ вышепоименованныя пти
цы строятъ открытия гн'Ьзда, п я пе знаю ни одного 
прпм'Ьра, чтобы птица, ирииадлежащая ко второму клас
су, возводила куиолообразпня гнЪзда, ги’Ьздовала въ 
дуплахъ деревьевъ, въ земляныхъ угдублен1яхъ пли вг 
какомъ'бы то нп было действительно закрытомъ M'fecTi.

Для настолщаго пзсл'Ьдован1я н'Ьтъ никакой необхо
димости принимать во випмап1е больигихъ п спльныхт 
нтпцъ, потому что онЪ не нуждаются въ какихъ-нп- 
будь особенныхъ уб'Ьжищахъ для своей заш,пты, У хищ- 
ныхъ птпцъ неизм’Ьнно наблюдается отсутствхе лркихг 
цв^товь, но ихъ устройство и прпвычкп таковы, что 
самки ихъ не иулгдаются въ какомъ-нибудь сиец1аль- 
номъ oxpaneuiu. Оба иола большихъ голенастыхъ птицъ 
окрашены иногда очень ярко; но он'Ь, вероятно, малс 
подвергаются нападеи1ямъ враговъ, потому что, напр., 
одна пзъ самыхъ бросающихся въ глаза птпцъ— иуриу- 
ровый пбпсъ, ВОДПТСЯ въ огромномъ КОЛИЧеСТВ’Ь ВТ



южной AMepnKt. Самки-же охотничьихъ и водяныхъ 
птицъ ым'Ьютъ однообразную окраску, между тЪмъ какъ 
самцы нхъ вользуются весьма блестящимъ оперен1емъ. 
Чудовищное семейство Megapodidae представляетъ намъ 
интересный фактъ тожества въ цв^тЬ оперен1я у обо- 
пхъ половъ (причеыъ Megacephalon п Talegalla быва- 
ютъ иногда ярко О Е р аш ен ы ); фактъ этотъ находится 
въ связи съ иривычкои не высиживать яицъ.

В ы води  И З Ъ Ф А К Т О В Ъ .

принимая во вниман1е всю совокупность вышеириве- 
денныхъ доказательствъ, обнимающпхъ почти Bci груп
пы ярко-окрашенныхъ птицъ, мы въ состоян1и, я ду
маю, признать OTHOui eni e ,  существующее меяаду двумя 
cepiflMn фактовъ—цв^томъ оперен1я и гн'Ьздованхемъ— 
прочно установленнымъ. Хотя существуетъ, въ самомъ 
д-блЬ, н'Ьсколько кажущихся и н'Ьсколько д'Ьйствптель- 
нихъ псключев1й, къ разсмотр'Ьп1ю”которыхъ я нам'й- 
ренъ BCKopi обратиться, но пхъ такъ мало и они такъ 
не важны, по сравпешю съ массой ирпведенныхъ фак- 
товъ, что на нихъ не стонло-бы н обращать внпман1я. 
Посмотрнмъ теперь, какъ намъ отнестись къ этому неоаш- 
данно установленному соотношен1ю между фактами, кот(- 
рые, на первый взглядъ, не представляютъ намъ ника
кой связи. Находитъ-ли оно себЬ аналог1Ю въ другпхъ 
явлен1яхъ природы? Обнаруашваетъ-ли оно намъ, хоть 
отчасти, тотъ путь, котораго придерживается въ своихъ
Д’Ь й с т в 1 я х ъ  п р и р о д а , н д а е т ъ - л п  о н о  н а м ъ  к а к о е -н и б у д ь
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указан1е на прпчаны, создавш]я столь удивительное раз- 
нообраз1е, красоту и гармон1ю въ жпвыхъ творея1яхъ?

По моему MBiHiro, мы можеыъ ответить утвердитель
но на эти вопроси, т^ыъ болЬе, что доказательствоыъ 
того, что мы flMteMb д^ло не съ разрозненными фак
тами, могутъ служить мои наблюден1я надъ аеалогпч- 
нымъ, хотя U н'Ьсколько отличнымъ, рядомъ лвлен1й у 
насЬкомыхъ, которгля п навели меня на мысль о разбн- 
раемомъ нами отношен1п.

Первымъ выводомъ нзъ разсмотр^ниоп нами cepiu со- 
относительныхъ фактовъ будетъ npnsuaeie того обсто
ятельства, что птичьи самки могутъ иолучать такую-же 
яркую п р'Ьзко-выдающуюся окраску, какъ и самды; 
доказательствомъ этого могутъ служить вышеприведен
ные примеры тожества окраски обоихъ половъ, когда 
самка во время высплсивашя япцъ скрыта н защищена. 
Такимъ обраадмъ, отсутств1е пли меньшая степень раз- 
нообраз1я и pliSKOCTn окраски самокъ объясняется, глав- 
иымъ образомъ, недостаткоыъ защитительныхъ средствъ 
виродолжен1и этой важиой эпохи. Путь, которымъ шла 
природа въ этомъ случай., будетъ для насъ ясеыъ, если 
мы допустиыъ flificTBie естественнаго н полового под
бора. Нормальное д'Ьйств1е пос.и'Ьдняго будетъ состоят], 
въ развипи яркости п изящества окраскп у обоихъ по
ловъ путемъ сохранен1я н умножеш'я Т 'Ь х ъ  отт'Ьпковъ 
цв'Ьта у одного пола, которые предпочитаются другпмъ; 
это иодтверл:дается многочисленными примерами оди
наково блестящей окраски у обопхъ половъ, между тЪмъ 
какъ самецъ н самка р'Ьдко обладаютъ одинаково раз
витыми оруд]ямп наиаден1я и защиты, если въ нпхъ



Н'ЗЬтъ особенной надобности для личной безопасности. 
Ми съ трудомъ дюжемъ доиустить, чтобы только одннъ 
полъ (самка) своей избирательной способностью могъ вл1- 
ять на развпт1е вторичпыхъ половыхъ прнзнаковъ, т'Ьмъ 
бол^е, что M H orie авторитетные изсл'йдователп уверяли 
меня, что очень часто самцы, какъ птицъ, такъ н чет- 
вероногнхъ, обнар\'живаютъ расположен1е пли нерасно- 
ложен1е къ той илн другой cauKi. Какъ-бгл то нп было, 
не иодлежптъ сомн'Ьн1ю, что въ большинства^ случаевъ 
самка пр1обр1ггаетъ такое-же блестящее п разнообраз
ное o n e p e n ie , какъ н самецъ. Причины этого нрюбр'Ь- 
тен1я для обоихъ половъ, по всей в'Ьроятности, одн-Ь и 
т^-же, а именно— илн данный нрнзнакъ иолезенъ, или 
онъ свнзаиъ съ н-Ькоторымъ полезнымъ пзм’Ьнен1емъ, 
пли, наконецъ, онъ иравнтся другому полу. Наконедъ, 
остается еще одно предположеше, что онъ составляетъ 
простой результатъ наследственной иередачи отъ дру
гого пола, оставаясь безъ всякаго практпческаго при- 
м'Ьнен1я. Последнее. предиоложен1е, т. е. что прюбр’Ь- 
тенные одннмъ поломъ цветовые ирпзнакн вообще 
передаются другому, потверяадается многочисленными, 
пряведеннымн выше, примерами яркаго онерешя самокъ. 
Если-же это такъ, то фактъ яркаго o n e p e u ia  самокъ 
можетъ быть, но моему MHiHiio, объясненъ и тогда, 
когда мы оставпмъ въ CTopoHt 11редположен]е, что при 
выбор1> самки самецъ руководствуется ея пгрпвымъ н 
блестящимъ оиерен1емъ. Птичья самка, въ иерюдъ вы
сиживания яицъ въ незакрытомъ гн^зд'Ь, сильно под
вержена наиаден1ямъ враговъ; поэтому всякое нзи^не- 
H ie въ окраск^;, которое д11лало-бы ее бол'Ье зам'Ьтной,



иовело-бы к'ь истреблен1ю ея и ея потоыстиа. ВслЬд- 
cTBie этого разнообраз1е оперен1я самкп въ этомъ на- 
иравлен1и псчезнетъ, между т-^мъ какъ изм'Ьыен1я, упо- 
добляющ{я ее окружающей природ'Ь, напр., зрмл'Ь плп 
листв^! деревъ, окажутся самыми устойчивыми и нове- 
дутъ къ закр'Ьилен1ю коричневой, зеленой или какой- 
vTh6 o другой певндающейся окраски оиерен1я. Подобное 
окрапшван1е (по крайней М'Ьр'Ь, на верхней поверхности 
гЪла) н наблюдается у огромнаго большинстпа самокъ, 
высаживающихъ свои яйца въ открытыхъ гы'Ьздахъ.

Изъ этого, однакожъ, не слЬдуетъ, какъ думали н'Ько- 
торые, что птичьи самкп ымЬди когда-то такое-же бле
стящее onepeHie, какъ и самцы. Изм'Ьнеп1е въ окраск'Ь 
шло весьма постепеипо; оно обыкновенно пм'Ьло свопмъ 
началомъ происхожден1е рода или даже другого бол'Ье 
обширнаго иодраздЪлеп1я; однако, не молсетъ бить ни
какого coMH'feuiH въ томъ, что отдалепиые иредки птпцъ, 
нм'Ья больш1я половил различ1я въ цв'Ьт^ оиерен1я, 
были очень пли даже соверпгенно схолш между собой; 
они иногда, быть можетъ, даже въ больпшиств'^ слу- 
чаевъ, подходили ио наружности къ современной самк4, 
пногда-же, быть можетъ, случайно наружность лхъ ско
рее напоминала совремеииаго самца. Птенцы современ- 
ныхъ намъ птицъ, схож1е обыкновенно съ самками, мо- 
гутъ намъ дать некоторое иредставлен1е о тип'Ь итичь- 
ихъ предковъ, т']змъ бол1'>е, что, какъ известно, мулсск1е 
и женск1е птенцы n o M tc e n  до такой степени схожи 
мел1ду собой, что часто даже неразличимы.



О к р а с к а  в о л ф е  и з м е н ч и в а , ч ф м ъ  с т р у к т у г а  и л и

П Р И В Ы Ч К И  и ПОТОМУ М О Ж Е Т Ъ  Б Ы Т Ь  ОТ НЕ С Е Н А  К Ъ  

П Е Р Е Х О Д Н Ы М Ъ  П Р И З И А К А М Ъ .

Въ иачал'Ё этого очерка я старался доказать, что 
liaKb характерпстпчесшя различ1я между гнездами, такъ 
и основныя черты ихъ постройки зависятъ отъ струк
туры впдоиъ я отъ услов111 пхъ существован1я въ прошед- 
шемъ и въ настояи1,емъ. Оба эти фактора бол^е важиы 
и Menfje Бзы'Ьнчпвы, ч'Ьмъ окраска; поэтому мы должны 
заключить, что въ болыипыств'Ь случаевъ способъ гн^з- 
доваи1я (цаходящ111ся въ завпспности отъ структуры и 
окружающей обстановки) былъ прнчпною, а не сл’Ьдств!- 
емъ толгествениоп или различной окраскн опереи1Я самца 
и самкп, Разъ у известной групиы птпцъ образовалась 
привычка строить своп гн-^зда въ дуплахъ деревъ, какъ 
это д^лаютъ, напр., перцеяды (Rhamphastidae), пли по- 
и'Ьщать пхъ въ землнныхъ углублен1яхъ, что мы наблю- 
даемъ у зимородковъ,—ц^дь защищен1я самки, впродол- 
жен1‘п важнаго п онаснаго иер1ода выспжпвашя япцъ 
была вполн'Ь достигнута. Такпмъ образомъ, оба пола 
ставились въ равиыя услов1я отпосптельио защиты отъ 
враговъ, что давало возможность толовому nodoopyi^ 
или другой какои-лпбо ирпчин'Ь, действовать безпре- 
пятствеино въ развит1п у обоихъ половъ яркой окраски 
оперен1я и выдающихся отм'Ьтииъ. Бк'ли-же, паиротивъ, 
(какъ, напр,, у кардииаловъ и ыухоловокъ) привычкою 
группы было строить чашеобразныя гнЬзда, въ болЬе 
или мен^е открытой м'Ьстностп, то попятно, что вл1яше



вышеозначенной прпчппы па развыт1е окраски опереп1я 
и отм-Ьтонъ встречало постоянно препятств1е, такъ- 
какъ делало самку бол'Ье зам'Ьтной и черезъ это под
вергало ее иаиаден1ямъ враговъ; самецъ-же, напротивъ, 
пр1обр'Ьталъ постепенно все бол’Ье и бол^е пышные 
цв'Ьта въ споемъ оперенш. Суш;ествуютъ, однако, и пс- 
ключен1я изъ этого обш;аго правила: такъ, вапр., группы 
птицъ, по своему умственному развнт1ю и снособносгямъ 
стояш,1я выше обыкновеынаго уровня, могло изменять 
свои привычки; поэтому, какъ скоро самка, всл'6дств1е 
яркаго онерен1я какой-нибудь частп т-^ла или выдаю
щихся отм'Ьтиыъ, подвергалась опасности, способъ гн-Ьз-, 
дован1я могъ изменяться п вместо открытыхъ строи
лись закрнтыя гн'Ьзда, какъ это и наблюдалось у сем. 
синицевыхъ и стаГшиковыхъ Такпмъ образомъ, самка 
переставала нулгдаться въ какой-либо спец1альной за- 
miHTi для своего охранен1я. Жзъ всего этого ясно, что 
npioepiTeuie окраски и пзм'Ьнен1е способа ги'Ьздован1я 
могли B03At)ficTB0BaTb другъ иа друга п достичь сво
его полнаго развит1я, дЬйствуя въ одно н то-;ке время.

И с к л ю ч и т е л ь н ы е  с л у ч а и , н о д т в е 1>ж д а ю щ 1е  в ы 

ш е п р и в е д е н н о е  О Б ЪЯ СНВНТЕ.

Въ естественной ncTopin птицъ существуетъ ни
сколько очень любопытныхъ, аномал1йныхъ фактовъ, ко
торые, по счастливому совпаден1ю, служатъ къ неопро
вержимому доказательству верности вышеприведеннаго 
способа объяснешя неодппаковон окраски ооерешя у



обопхъ половъ. Уже давыо било пзв'^Ьстпо, что самецъ 
н'Ькоторыхъ видовъ птпцъ помогаетъ самк^ въ высижи- 
B a s i u  яицъ, иногда даже беретъ всю эту обязандость на 
себя одного. Точно также часто упоминали о перем'Ь- 
meuin вторичныхъ половыхъ признаковъ у н^Ькоторыхъ 
птпцъ съ самца на самку, прпчеыъ самецъ являлся одно
образно окрашеныымъ, самка-же отличалась яркомъ 
oпepeнieмъ, часто даже большей величиной. Не смотря 
на известность этпхъ фактовъ, они, на-сколько я знаю, 
цик01'да не разсматрпвилпсь относящимися другъ къ дру- 
1’у, какъ нрпчииа и сл'Ьдств1е, пока я не нрнвелъ ихъ 
въ подтвержден1е мопхъ взглядовъ на общую Teopiro 
самоохраннтельиихъ прнспособлетп. HecoMHiiHHo то, что 
во вс’Ьхъ пзвЬстыыхъ случаяхъ бол'Ье яркой окраски 
самки сравнительно съ самцомъ, посл'Ьдн1п нсполняетъ 
обязанность самки въ высиживан1а яицъ, что или по
ложительно доказано пли, по ку)а1шей M'Jfip'b, подтвер
ждается сильными доводами. Plialoropus fulicarius мо- 
жетъ служить намъ въ этомъ случай очень в^скпмъ 
прны'Ьромъ; оба пола этого впда итпцъ совершенно схо
жи зимою, между т'Ьмъ какъ л'Ьтомъ самка од-Ьвается 
въ яркое, торжественно-брачиое onepeHie, а самецъ 
исполняетъ обязанность высиживашя яицъ, которыя 
кладутся самкою просто на голую землю.

У вида Eudromias moriiiellus самка иревосходитъ самца 
своей величиною н од'Ьта въ бол^е яркое onepenie; въ 
этомъ случай, какъ и въ иредъпдущемъ, также поло- 
;кителъно доказано, что са^гецъ высиживаетъ яйца. 
Самка пнд'Ьйскпхъ Turnices также больше самца и ярче 
окрашена; отзывы туземцевъ, которые приводитъ М-ръ



Джердонъ въ своемъ сочпнен1н „Инд'Ьйсшя птицы'', со- 
общаютъ намъ, что самки этого впда оставляютъ свои 
яйца и на все время воспроизводительваго пер1ода соби
раются въ стаи; обязанности-же ихъ исполняютъ самцы. 
Кром'Ь этпхъ прим'Ьровъ, существуетъ еще нисколько 
случаевъ яркой окраски самкп, которые остаются безъ 
объяснещ'я, такъ-какъ привычке относящихся сюда ви- 
довъ птпцъ не вполн'Ь нзв^Ьстиы. Точно также объ- 
яснен1е факта высижиБаы1я яицъ самцомъ у страусовъ 
и казуаровъ можетъ представить много затруднеи1й, по
тому что самецъ хотя и иеполеяетъ обязанности самки, 
т-^мъ не мен^е опъ обладаетъ яркимъ оперешемъ. Случай 
этотъ, повпдимому, составляетъ исклгочен1е взъ нашего 
правила, но если мы разсмотрпмъ его ближе, то най- 
демъ, во-иервыхъ, что вышеуиомянутыя птпцы, отли- 
чающ1яся значительной величинои, не им'Ьютъ нужды 
скрываться отъ враговъ, покушающихся на истреблен1е 
яицъ, такъ-какъ могутъ сплоп защищаться отъ нпхъ; 
во-вторыхъ, отъ своихъ личиыхъ враговъ они, кром-Ь 
силы, гарантированы и быстротою б^^га,

Такинъ образомъ, мы находиыъ, что огромная масса 
фактовъ, относящихся къ половому окраш11ван1ю и спо
собу rHisflOBaHifl, со включен1емъ н’Ькоторыхъ, иапбол'Ье 
выдающихся аномал!! изъ естественной nciopin нгицъ, 
могутъ бгдть поставлены въ непосредственное отноше- 
flie, — oTHouienie, основанное яа нростомъ принцип'Ь 
необходимости большей защиты тому изъ двухъ половъ, 
который всполняетъ обязанность иыспжпван1я яицъ. 
Прннявъ въ соображен1е наши весьма несовершенныя 
знан1я о нривычкахъ не-евроиейскпхъ итицъ, мы можемъ



съ ув'Ьренвостыо заявить, что въ топ области, которая 
памъ наиболее доступна, мы наЛдемъ очень немного 
нсключен1й изъ вышеприведеннаго правпла; прнтомъ 
онп будутъ исключительно встр'Ьчаться пли у отд'Ьль- 
пыхъ видовъ, НЛП у очень незначительныхъ группъ 
птицъ, н’Ькоторыя-же изъ нпхъ, по впимательиомъ раз- 
cMOTpliHin, окажутся подтвержден1ямн этого самаго пра
впла.

Д Ъ Й С Т В И Т В Л Ь Н Ы Я  или КАЖУЩ. ГЯСЯ И С К Л Ю Ч Е И 1 Я  изъ 
О Б Щ А Г О  П Р А В И Л А ,  У З А К О И Я Ю Щ А Г О  0 Т Н 0 Ш Е Н 1 Е  ОПЕ

Р Е Н Ы  С А МО КЪ КЪ Г Н ' В З Д О В А Н Ш .

Я п ри вож у зд-Ьсь Bct. ск о л ь к о -н и б у д ь  важ ны л псклю - 

чеи1я, которыя я бы лъ въ состояи1и оты скать:

1 . Dicrourus. Птпцы, сюда относящ1яся, пм4ютъ лос
нящееся черное onepeuie и длинный вплообразный 
хвостъ. Меягду иолами н'Ьтъ разлпч1я въ окраск'Ь; стро- 
ятъ они открытия rniiSAa. Это кажущееся нсключен1е 
ыожетъ быть подведено подъ общее правило признан]- 
емъ того факта, что итпды этп ие нуждаются въ сие- 
щальноп защигЬ, O n i очень драчливы, часто наиадаютъ 
на вороиъ, ястребовъ и коршуповъ п разгоняютъ ихъ, 
притомъ такъ-какъ оп-Ь пм'Ьютъ полустайныя привыч
ки, то casiK'fe точно такяге нечего бояться наиаден1п 
врагопъ въ пер1одъ висиживан1я.

2. Oriolidae (пволговыя.) Настоящ1‘я Oriolidae очень ярко 
окрашены; оба пола у многпхъ видовъ, водящихся на 
Восток'Ь, почти или даже совершенно схолш; гн'Ьзда ихъ 
открыты. Прпм'Ьръ этотъ представляетъ одно изъ са-



ыыхъ нажныхъ псключен1й, но онъ въ то-же время до 
некоторой степенп подтверасдаетъ и общее правило, 
потому что въ этомъ случа'Ь, какъ мы уже упоминали 
выше, самецъ и самка выказываютъ необыииоведпую 
заботливость, стараясь спрятать свое гп^Ьздо въ лиcтвii 
деревъ н кром11 того заш^пщаютъ своихъ птенцовъ, на
ходясь постоянно 1та сторож'Ь. Изъ этого 'мы молгемъ 
заключить, что въ т'Ьхъ случаяхъ, когда мы встречаем
ся съ лркимъ опереп1вмъ самки, недостатокъ защиты 
ея въ этомъ O T H O u i e n i n  уравновешивается усилеииымъ 
развит1емъ ея умственныхъ способностей,

3. Pittidae. Оба пола этихъ пзящиыхъ птицъ им^готъ 
одинаково блестящее onepeHie; строятъ открытыя гнезда. 
Зд'Ьсь мы встречаемся съ очень интереснымъ кажуигим- 
ся исклгочешемъ, а пменно почти вс'Ь ярюе дв'Ьта на
ходятся на ппагпей поверхности т^ла этихъ птпдъ; 
спина-же ихъ окрашена бываетъ въ оливковый плп 
коричневый цв^тъ, а голова въ черный съ коричневыми 
или беловатыми полосами. Все эти цвета нодходятъ 
къ листве, стволамъ п корнямъ, окружаюш;имъ гнездо, 
которое строится невысоко отъ земли, плп даяге на са
мой земле, и служатъ, такимъ образомъ, къ охраненш 
самки.

4. Grallina australis. Эти австрал1йск1я птицы пред- 
ставляютъ намъ въ своемъ ocep eH in  резк1е иереход(.1 
отъ чериаго къ белому дветамъ. Оба нола совершенно 
одинаково окрашены; строятъ изъ глины открытыя 
гнезда, которыя иоыещаютъ на деревьяхъ на самыхъ 
видиыхъ местахъ. Повидимому, этотъ случай можетъ 
быть разсматриваемъ, какъ одно изъ наиболее выдаю



щихся пск1 ючен1й, хотя я лично отнюдь ве ув'Ьренъ 
въ этомъ. Для того, чтобы быть въ cocTOflHifl сказать, 
что самка, сидя въ ги^зд^, д'Ьпствятельно обращаетъ 
на себя вниман1е своею выдающеюся окраскою, мы 
должны знать, на какомъ именно дерева строятся гнезда, 
должны нм'Ьть ясное иредставлен1е о двЬт'!! коры, пли 
мха, иокрывающпхъ его, также какъ объ оттЬик'Ь грунта 
и окраск'Ь другпхъ окружающихъ предметовъ. Къ тому- 
же было зам'Ьчено, что мелю'я перныя п б'Ьлыя иолоски, 
если смотрЬть на нихъ блпзко, сливаются BM’bcT'Jb въ 
сЬрып цв^тъ, который чаще, всего встречается въ орга
нической ирирод-Ь.

о. Nectarineidae. У этихъ великол'Ьпныхъ птицъ 
только одни самцы обладаютъ блестящпмъ оперен1емъ, 
самки-же однообразно окрашены; сгроятъ закрытыя 
гнезда, что наблюдалось во вс’15хъ изв’]&стныхъ случаяхъ 
ихъ гн’Ьздован1я. Это исключение cKop'he отрицательнаго, 
чЪмъ полояштельнаго характера, и мы, для объяснешя 
его, должны предполояснть, кром'Ь необходимостн охра- 
нен1я отъ враговъ, существован1е другпхъ ирнчинъ, 
которыя задержали развит1е яркой окраски у самки. 
Такою причиною, объясняющею это несоотв'Ьтств1е, мо- 
жетъ быть фактъ участ1я самца вида Leptocoma Zeyla- 
nica въ акт'Ь высиживан1я яоцъ. Возможно поэтому иред- 
иоложнть, что группа вышеуиомянутыхъ нтпцъ строила 
вначале открытыя гнезда; загЬмъ какая-нибудь переме
на въ окружающихъ услов1яхъ ирипудила самца къ вы- 
сижпвашгб янцъ, что повело за собою постройку куполо- 
образнаго гн'Ьзда. Однако, этотъ прим^ръ составляетъ



одно изъ важныхъ, найдевныхъ мною, псключенШ изъ 
общаго правила.

6 . Maluridae. Самцы этпхъ ыаленышхъ птицъ ода
рены самыми пышными красками, между т^мъ какъ 
самкп окрашены однообразно; строятъ куполообразный 
гн'Ьзда. При этомъ наблюдалось, однако, что самецъ 
им4етъ только нышное брачное onepenie, которое укра- 
шаетъ его недолгое вреия; всю-же остальную часть года 
оба пола окрашены одинаково однообразно. Поэтому 
можно съ вероятностью предположить, что этп малень- 
K ia, H taH H A  нтичкн строятъ куполообразное гнездо 
для защиты отъ дождя п что существуетъ какая-то 
непзв'Ьстная причина, которая им'Ьла вл1ян1е на раз- 
BOTie окраски у одного только самца.

Теперь остается разобрать еще одинъ случай, кото
рый, на иервын взглядъ, кажется исключешемъ, не будучи 
имъ на самомъ Д'Ьл'Ь, п который заслужи наетъ быть упо- 
мянутымъ. У великол^ппыхъ Bombycilla garrula оба поля 
почти совершеппо схожи между собою, и изящные сур- 
гучно-краснаго цв^та копчикп крыльевъ почти, а иногда 
и совершенно, такъ-лсе ярки у самки, какъ и у самца. 
Он4 строятъ открытыя гн'Ьзда, но достаточно только 
взглянуть на нихъ, чтобы, по моей Teopiu, предположит), 
у пихъ закрытое гн'Ьздован1е. На саыомъ-же д'Ьл'Ь ихъ 
onepenie такъ-же хорошо охрапяетъ ихъ, какъ если-бы 
OHt былп самыя однообразно окрашенныя летаюпця нтп- 
цы. Водятся оп'Ь въ очень высокпхъ широтахъ и гн'Ьзда, 
ноы'Ьщаемыя пми на соснахъ, строятъ главнымъ образомъ 
изъ мха, такъ что н'Ьжные сЬрые, пепельные и пурпу
ровые цв'Ьта оперен1я головы н спины, также какъ и



желтая окраска крильевъ и хвоста, какъ нельзя бол^е 
гармонпруютъ съ отт'Ьнками разлнчныхъ впдовъ мха, 
а блестящ1е сурьучт -кщ т чй  кончики крыльевъ под
ходя тъ по окраск'Ь къ отт-Ьиканъ обыкновеннаго мха, 
Cladonia coccifera. Такимъ образомъ, самка, сидя на 
яяцахъ, не представптъ нашему взору другихъ цп'Ьтовъ, 
кром'Ь т'Ьхъ, которыми окрашенъ мохъ, пзъ котораго 
построено гн'Ьздо; къ тому-же мноп’е изъ нихъ входятъ 
«ъ составъ ея оперешя въ той-же пропорцш, въ какой 
сип встречаются въ прпрод'Ь. На близкомъ разстоян1и 
самку нельзя отличить отъ гн'Ьзда, въ которомъ она 
спдитъ, все равно какъ еслп-бы она сид'Ьла на настоя
щей кучк'Ь мха, что совершенно охраняетъ ее отъ на- 
падеы1п враговъ,

Этпмъ, по моему MHiHiroiH начерпываются Bct сколько- 
нибудь важныя исключешя изъ закона зависимости по
ловой окраски отъ способа гн^здовашл. Какъ мы видели, 
они очень немногочисленны, сравнительно съ фактами, 
которые могутъ быть приведены въ пользу обш,аго пра
вила, п кромЪ того мнопя изъ ннхъ находятъ удовле
творительное объяснен1е въ иривычкахъ пли въ струк- 
T y p t упомянутыхъ впдовъ. Замечательно еще то, что 
Mnt почти не удалось найдтп ни одного пcключeнiя поло- 
жптельнаго характера, т. е. случая блестящей н выдаю
щейся окраски самки при открытоыъ гпЬздован1п; еще 
трудн'Ье привести случаи р’Ьзко выдающейся окраски 
самки на верхней поверхности тЬла при томъ-же усло- 
Bin. Мпогочпслеиные примеры, въ которыхъ самка такъ- 
же пеказисто окрашена, какъ и самецъ, пп въ какомъ 
случай не иодрываютъ в'Ьрности нашей xeopin, потому



что она налравдена только къ выяснен1ю иостояниаго 
причппнаго отношен1я, существующаго между окраской 
самки и способомъ гы4здопан1я; а нмепно, еслп оба пола 
обладаютъ одинаково блестящпмъ оиерен1еыъ, то самка 
строптъ всегда закрытое или скрытое rHii3A0 , еоли-же 
самка окрашена безразлично, а самецъ ярко, то строятся 
открытия и незащпщенния гн'Ьзда. Тотъ фактъ, что 
въ случаяхъ безразличнаго оиереж1я обопхъ половъ на
блюдаются оба способа гн'Ьздоваи1я, доказы]?аетъ толь
ко, какъ я уже утверждалъ, что большею частью харак- 
теръ гнезда опред’Ьляетъ окраску самки, а не паоборотъ.

Для прцзнан1я правпльности прпведенныхъ намн 
взглядовъ относительно разнообразныхъ вл1лн1й, опре> 
д'Ьляющихъ особенности гя'Ьздован1я каждаго вида 
птдцъ, общ}^ю окраску самокъ и воздЬ1“1Ств1е этихъ двухъ 
факторовъ другъ на друга, едва-ли можно требовать 
бол'Ье очевидныхъ доказательствъ, ч'Ьыъ црпведенныя 
нами. Природа нредставляетъ намъ такую заиутаыиость 
сложныхъ комбанащп, что цЬлые ряды соотношеи1й, за- 
хватывающихъ множество видовъ, родовъ и селепствъ 
животнаго и растительнаго Mipa,  не поддаются устаиов- 
лен1ю иравильной причинной зависимости; поэтому, 
еслп въ какомъ-нибудь B ou p ocli мы встр'Ьчаемся съ 
двумя факторами, одинъ изъ которихъ находится въ 
завпспмостп отъ твердо устаиовленыыхъ и наиболее 
устончивыхъ фактовъ структуры н жпзнеппыхъ услов1и, 
другой-/ке составляетъ иризнакъ, вообще признаваемый 
за поверхностный и легко пзмЬияющ1йся, то мы, не ко
леблясь, можемъ приписать первому изъ нпхъ зпачен1е 
причины, второму-же— сл'Ьдств1я.



Р а з л и ч в и в  способы самозащиты ж и в о т н ы х ъ .

Объяснеше затрогиваемыхъ зд^сь явлен1й природы не 
ограничивается фактами, которые я  былъ въ cocTOflHiii 
представить выше. Бъ очерк'Ь объ охрапительномъ упо- 
добленш была выяснена важность необходимости защи
ты, какъ момента, опред^^ляющаго внешнюю форму и 
окраску, а иногда и внутреннее строен1е животныхъ.

Какъ пояснение къ этому положен1ю, я могу привести 
прим'Ьръ крючковатыхъ, BtTBncTaxb или зв'Ьздообраз- 
ныхъ ириц'Ьпокъ у многпхъ губокъ. Главное назначеше 
этпхъ ириц’Ьпокъ, по общему мн^ы1ю, состоитъ въ томъ, 
чтобы защищать губку отъ возможности быть съеденной 
другими животными. Holothuridae или морсюе огурцы 
обладаютъ подобнымъ-же защптительпымъ средствомт; 
MHorie пзъ нихъ, какъ, напр., Synapta, им'Ьютъ якоре 
образпыя приц'Ьпкп въ своей кож^; друг1е, какъ, напр., 
Cuviera squamata, им^ютъ твердый известковый иокровъ. 
Почти всЬ они бываютъ ярко-краснаго или пурпурового 
цв^та, что д-Ьдаетъ пхъ заметными; мелгду тЬмъ какъ 
родственный имъ треиангъ или Beche de mer (Holothuria 
edulis), неп’м'Ь1ощ1й такихъ оруд1й защиты, окрашенъ 
бываетъ въ темно-несочный или грязно-сЬрый цв4тъ, 
такъ что его съ трудомъ можно отличить отъ морского 
дна, на которомъ онъ отдыхаетъ. Большинство изъ 
маленькпхъ морскихъ животныхъ защищены прозрач
ностью своего т^ла, которая д-Ьдаетъ ихъ невидимыми; 
T i-же пхъ нихъ, которыя ярко окрашены, обладаютъ 
очень часто снец1альнымъ оруд1емъ защиты, состоящнмъ,
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какъ, папр., у Phasolia, пзъ колющихся щуиальцевъ или, 
какъ, напр., Physalia изъ твердой известковой коры.

С а м к и  н ® к о т о р ы х ъ  г р у п п ъ  ж и в о т н ы х ъ  н у ж д а 

ю т с я  ВЪ Б О Л Ь Ш Е Й  З А Щ И Т ® ,  ЧФ МЪ  САМЦЫ,  И НА СА- 

МОМЪ Д ® Л Ъ  О В Л А Д А ЮТ Ъ  З А Щ И Т И Т Е Л Ь Н Ы М И  С Р Е Д 

СТВАМИ.

Въ непрерывной борьба за существован]е защита, 
при помощи скрытаго уб'йжища или иебросающагося 
въ глаза оперен1л, составляетъ одно изъ самыхъ обы- 
кновепныхъ и самыхъ Д'1йствительныхъ средствъ для 
поддержахпя жизни; при этомъ нужно зал^Ьтить, что 
полпая безопасность индивидуума достигается скор'Ье 
всего пзм'Ьнеи1ями въ его окраск'Ь, такъ-какъ эта по
следняя иредставляетъ одинъ изъ признаковъ, подвер
гающихся самымъ многочпсленнымъ п быстрымъ изм-Ь- 
пен1ямъ. Положен1е это, которое я желаю пояснить при- 
M i p a i r a ,  нодтверждается аналогичными лвлен1ями, на
блюдаемыми у бабочекъ. Признается общимъ правпломъ, 
что самка бабочки им^етъ мрачную и невыдающуюся 
окраску, между т'Ьмъ какъ самецъ окрашенъ бол-Ье 
пышно; однако, въ томъ случа'Ь, если видъ, какъ, папр., 
Heliconidae, Danaidae или Acrocidae, защищенъ отъ на- 
падешя непр1ятнымъ запахомъ,—оба пола обладаютъ оди
наково или равно блестящей окраской. Замечательно 
то, что бабочки, защищенныя отъ наиадеи1я свопмъ сход- 
ствомъ съ только-что упомянутыми, представляютъ иамъ 
следующее явлеи1е: у тЬхъ изъ нихъ, которыя слабы и мед



ленно летаютъ, какъ, Hanp.,Lejjtalides, самецъ п самка схо
жи между собою, такъ-какъ оба пола одинаково нуждают
ся въ защит'Ь, между т'Ьмъ какъ у бол^е Д'Ьятельпыхъ 
видовъ, обладающахъ сильными крыльями, иаир,, Papilio, 
Pieris п Diadema, обыкновенно только однЬ самки стремят
ся уподобиться вышеупомянутому защищенному виду, 
что постепенно ведетъ ихъ къ пр1обр'Ьтеыйо бол'Ье яр
кой и бол'Ье выдающейся окраски, чЬмъ у самцовъ, и, 
такимъ образомъ,опровергаетъ постоянство и фактическую 
общность половыхъ признаковъ. Такъ у чудесныхъ насЬ- 
комихъ Востока (рода Phyllium), водящихся на листьяхъ, 
только одна самка замечательно уподоблена зеленому 
листу; разлпч1е между самцомъ н самкой въ этомъ и 
тому подобныхъ случаихъ мо;кетъ быть приписано боль
шей необходныостп заищты для самки, отъ существо- 
ваи1Я которой въ пер1одъ кладкп яицъ завпситъ безо
пасность ц'Ьлаго потомства. У млекоиптающихся и у 
пресмыкающпхся, какъ-бы вп была блестяща окраска 
вида, р4дко случается HCTpiiTnTb различие между пола
ми, потому что самка этпхъ жпвотныхъ ие необходимо 
подвержена иападен1го въ большей стененн, ч'Ьмъ са- 
медъ. Въ подтвержден1е этого взгляда можетъ быть при
ведено то обстоятельство, что неизвЬстио нн одного 
случая, гд-Ь-бы только одпнъ самецъ вишеупомянутыхъ 
РарШо, Pieris п Diadema пли другихъ какихъ-либо ба- 
бочекъ стремился уподобиться видамъ Danaidae пли Не- 
liconidae. Однако, необходимая для защиты окраска 
встречается у самцовъ гораздо чаще, ч'Ьмъ у самокъ, 
при этомъ она всегда доступна nsMeneniflMb для по
лезной ц^ли. По всей вероятности^ зд-Ьсь действуетъ
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обЩ1Й законъ, DO которому ВСЯК1Й видъ и в с я к ш  п о д ъ  

могутъ изм-Ьняться лишь на-столько, на-сколько это 
р'Ьшительно необходпмо для доддержантя жизна въ борь
ба за существование. Самецъ нас^комыхъ, по своей струк
тур!, п прпвычкамъ, M eH ie  подверженъ опасности е  по
тому требуетъ мен-Ье защиты, ч^мъ самка. Поэтому, подъ 
вл1яшемъ естественнаго подбора, онъ не будетъ npioepi- 
тать самооборовотельиыхъ средствъ только для себя од
ного; напротпвъ того, самка, требующая некоторой чрез
вычайной защиты для сопротивлешя большимъ опаснос- 
тямъ, которымъ она подвержена, и въ виду ея большей 
необходимости для дродлен1я существовашя вида, бу
детъ, при сод'Ьпств^н то1'о-же самаго подбора, т^мъ или 
другпыъ путемъ, npiodpiTaTb необходпыыя ей оруд1я за
щиты. М-ръ Дарвннъ въ своемъ сочпнешп „О проис- 
хожден1и видовъ“ ирпзнаетъ въ изв^^стныхъ случалхъ 
необходим ость защиты причиною темной окраски птичь
ей самкп; но онъ не смотритъ, подобно MB'S, на эту 
необходимость, какъ на весьма ваягнаго деятеля ирп 
изм^иешп окраски. Въ томъ-же самомъ сочииен1и онъ 
ссылается на фактъ птдчьпхъ самокъ и бабочекъ, ко- 
торыя бываютъ окрашены иногда очень однообразно, 
иногда такъ-же ярко, какъ ы самцы, но, повидпыому, 
объяспяетъ это закономъ пасл-Ьдственной передачи, прп- 
чемъ разъ дршбр'Ьтенное окрашцван1е передается по 
нacvйдcтвy илп только одному полу, илП“же обоиыъ. 
Не отрицая д4йств1я этого закона, (такъ-какъ м-ръ 
Дарвпнъ сообщаетъ мн4, что оиъ ыожетъ подтвердить 
его фактами), я все-таки приписываю въ большинств'Ь 
случаевъ разлнч1е окраски половъ большей или мень



шей необходимости въ защит^ для самлп разсматрпва- 
еыыхъ нами группъ ягивотныхъ.

Существован1е такой необходимости n0 4 Mt.4 eH0 было 
уже сто л^тъ тому иазадъ достоиочтеннимъ Денсомъ 
Баррингтономъ; этотъ натуралистъ въ своемъ сочинен1и, 
на которое мы уже им'Ьлп случаи ссылаться, упомянувъ о 
фактЬ наблюдаемой незиачительыой величины niiBqnxb 
птицъи объясняя это явлеи1е (по моему MHiniro, ложно) 
тою трудностью, которая-бы предстояла nisnHMb итицамъ 
большей величины скрываться отъ враговъ, привлекая 
ихъ въ то-же время издаваемыми ими громкими звука
ми,— иродолжаетъ дал-Ье: „Такпмъ образомъ, я приписы
ваю это той-же иричин-Ь, по которой птица не поетъ 
впродолжешп иер1ода насиживан1я яицъ п отъ которой, 
можетъ быть, завпсптъ также бол-Ье простое оперенье 
самкп“. Этп носл'Ьдн1я слова находятся въ любоаытномъ 
иротивор’Ьч1я съ руководящей идеей, на которой осно
вано все сочинен1е, оставляемое безъ внпман1я почти 
виродолжен1п ц^лаго в-Ька и только недавно указанное 
мн-Ь м-ромъ Дарвиномъ.

З А К Л ЮЧ Е Н 1 Е .

Н'Ькоторымъ, можетъ быть, покажется, что причины, 
которымъ я приписываю такое важное вл1ян1е па вн’Ьш- 
нш видъ природы, черезчуръ просты, незаачптельны и 
неважны для того, чтобы быть въ состояв1и произвести 
такую могущественную работу. Я-бы обратилъ внима- 
Hie лпцъ, такъ относящихся къ этому вопросу, на то,



что главн'Ьйшая ц'Ьль особенностей структуры жпвот- 
ныхъ состоитъ въ сохранешн жпзцц индивидуума и под- 
держан1и существовап1Я вида. До пастолщаго времени 
на окраску очень часто смотрЬли, какъ на что-то слу
чайное, неныф.ющее значенш, присущую н1^которымъ 
ЖИВОТНЫМ!, не въ силу ея нолезностн для особи, а дан
ную имъ единственно для увеличеи1Я красоты и иде
альной rapMOHin въ ирпрод'Ь, для доставлен1я удоволь- 
ств1я человеку или подобныыъ ему высшпмъ существамъ. 
ЕслИ"бы это было B' hpuo,  то очевидно, что окраску ор- 
ганичесЕихъ существъ сл'Ьдовало-бы разсматривать от
дельно отъ другнхъ многочисленныхъ явлен1н приро
ды; мы не моглп-бы признать ее иродуктомъ общихъ 
йакоиовъ НЛП доказать ея зависимость отъ ностоянно 
изменяющихся вн’Ьшннхъ услов1й, а доля^ны были-бы 
или оставить всяюя изсл'Ьдоваи1я относительно ея нро- 
исхожден1я U ирнчинъ, пли предположить, что въ этомъ 
случае д'Ьйствуетъ выс1иая воля, руководствующаяся 
неизвестными намъ мотивами. Однако, странно сказать, 
стоитъ только начать изследовать п классифицировать 
окраску органпческпхъ существъ, и мы найдемъ, что 
она тесно связана со множествомъ другнхъ явлен11'1 п, 
подобно последиимъ, строго иодчпнепа общпмъ зако- 
намъ. Л уже старался объяснить здесь вл1ян1е некото- 
рыхъ такихъ законовъ и показать, какпмъ образомъ сно- 
собъ гнездоваи1я связанъ съ окраской самцовыхъ нтицъ. 
Для этого прежде всего мне пришлось обследовать, до 
какого предела п какими путями необходимость защи
ты вл1яла на окраску насекомыхъ, некоторыхъ отде- 
ловъ иресмыкающихся и млекогштающпхся; теиерь-же



Я прошу обратить особенное 1шпман1е на фактъ яркой 
окраски цв^товъ, который впродолжеши долгаго време
ни считался иесоми^эднымъ доказательствомъ назиачетл 
окраски не для блага ея обладателя, а для какихъ-то 
другихъ ц'Ьлей, по котории, какъ это вияснилъ м-ръ 
Дарвпнъ, сл'Ьдуетъ приписать тому-же великому закону 
иолезностп. Хотя цвЬталъ и р^дко нулсиа защита въ 
томъ сыысл'Ь, какъ мы ее понимали выше, по пмъ ча
сто необходимо сод'Ьиств1е иасЬкомыхъ для оилодотворе- 
и1я и сохранев1я своей воспроизводительной силы во 
всей ел полнот^. Яркая окраска ихъ, подобно пр1ят- 
ноыу запаху н сладкому соку, привлеваетъ нас^Ькомыхъ. 
Въ доказательство того, что именно это и составляетъ 
главное иазиачсп1е окраски дв-Ьтонъ, мы моясемъ при
вести поразительный фактъ редкой или почти никогда 
невстр'Ьчающейся яркой окраски у Т'Ьхъ цв^товъ, оило- 
дотворен1е которыхъ совершается при помощи в'Ьтра, и 
которые поэтому не нуясдаются въ содЬйств1и насЬко- 
мыхъ.

Такое шпрокое p a c n p o c rp a H e n ie  общаго принципа по
лезности окраски въ самыхъ разнообразныхъ отд'Ьлахъ. 
какъ животнаго, такъ и растительиаго царства, вызы- 
ваетъ меия на признаше того факта, что „царство за
кона" проникло уже въ кр'Ьиость, возведенную защит
никами спед1альнаго творен1я. Т'Ьхъ пзъ пихъ, которые 
не соглашаются съ моимъ объясиеп1емъ ирпведенныхъ 
въ этомъ очерк'Ь фактовъ, я иокори’Ьйше буду про
сить постараться опровергнуть его во всей целости, а 
не возражать иротпвъ какого-нибудь одного или двухт. 
случаевъ. До т^хъ поръ, пока такая-же масса фактовъ.



какъ та, которую мы иривели въ разсматриваемомъ 
вопросЬ объ окраск'Ь, не встаяетъ въ защиту другой 
теорш, едва-ли можно ожидать, чтобы мы отвергли те
орию развитая и естественнаго подбора, которая оказа
ла уже намъ не мало услугъ относительно взапмнаго 
соотношешя и объяснен1я многихъ фактовъ, и которая 
привела насъ къ открыт1ю интересной и никогда не- 
предаолагавшепся гармонии въ самыхъ обыкновенныхъ 
(до этого времени оставляемыхъ безъ вниман1я и ме- 
н'Ье всего нонятыхъ) явлен1яхъ органическаго м1ра.



y ill

Творчество на основаши закона.

Между различными сочинеи1ями, направленыымп иро- 
тивъ знаменитой дарвиновской теор1и пронсхождешя ви- 
довъ, Н 'Ь тъ , можетъ быть, ни одного, которое нользо- 
валось-бы такою популярностью въ сред^Ь высшей пн- 
теллпгенщи, какъ „Царство закона" герцога Аргайля. 
Этотъ достойный авторъ иредставляетъ чувства и вы- 
ражаетъ мысли вышеупомянутаго обширнаго класса лю
дей, которые хотя п обнарулсываютъ живой интересъ 
къ прогрессу науки вообще, естественной>же ncTopiu въ 
особенности, но которымъ никогда не приходилось изу
чать природу въ ея деталяхъ, илп, что то-же, сампыъ по
знакомиться съ структурой т'Ьсно связанныхъ, родствен- 
ныхъ между собою формъ и, такпмъ образомъ, наблю
дать изумптельные переходы отъ вида къ виду, отъ 
отд'Ьла къ отд-Ьлу, также какъ и безконечное раз- 
H oo6paaie  явлешй „ызлтнчивости^^ оргапическнхъ су- 
ществъ, что положительно необходимо для полной оцен
ки фактовъ п выводовъ, содержащихся въ велпкомъ 
T B o p e n i n  м-ра Дарвина.



Почти половина книга герцога Арганля посвящена 
изложен1ю его взгляда па творчество посредствомъ за
кона (Creation by Law), причеыъ онъ такъ ясно вы- 
сказываетъ своп возралген1я протпвъ теорш „Естествен- 
наго подбора" и затруднен1я, существующ1я для при- 
Бят1я ея, что, по моему мн’Ьн1ю, сд-Ьдуетъ подвергнуть 
сочипен1е это разбору, который покал;стъ намъ, что да
же, ставъ на точку зр^н1я герцога, мы все-таки при- 
демъ къ т'Ьмъ-же заключеи!яыъ, протпвъ которыхъ онъ 
возражаетъ м-ру Дарвину.

Герцогъ Аргайль придаетъ особенную валсность тому 
факту, что въ ирпрод'Ь мы noBceMiicTHo встрЪчаемъ 
доказательства прпсутств1я разума, проявляющагося въ 
особенности тамъ, гд'Ь мы находимъ идею иредначертан1я 
или красоты. Онъ утверждаетъ, что это доказываетъ не
устанную бдительность и непосредственное вмешатель
ство Творца и не допускаетъ возможности объяснешя 
этого явлен1я однпыъ только вл1«н1еыъ какой-нибудь 
комбииащи закоиовъ. Трудъ м-ра Дарвина, напротивъ, 
им^етъ своею ц^злью доказать, что Bci явлешя, про- 
псходящ1я въ живыхъ существахъ, всЬ пхъ удивитель
ные органы и сложная оргаиизащя, ихъ безконечное раз- 
H o o 6 p a 3 ie  въ форм'Ь, величпн'Ь и окраска, пхъ взаиы- 
иыя запутанныя отион1ен1я, могли быть произведены 
дЪйств1емъ немногихъ, самыхъ простыхъ общпхъ зако- 
новъ, которые, въ большпнстп'Ь случаевъ, представляютъ 
не болЬе простого перечня разсматрпваемыхъ фактовъ. 
Глави'Ьй1и1е изъ этихъ законовъ, или суммпроваиш фак
товъ, суть сд'Ьдующ1е:

1 . Зиконъ размноженгя въ геометрической прогрессги.



ВсЬ органическ1я существа обладаютъ громадною вос
производительною силою. Даже челов'Ькъ, размножаю- 
щ1йся медленн'Ье вс'Ьхъ другихъ жпвотнихъ, могъ-бы, 
при самыхъ благопр1ятныхъ обстоятельствахъ, удвоп- 
ваться въ чпсл11 каждня пятнадцать л'Ьтъ, что соста- 
вило-би черезъ сто л'Ьтъ количество во сто разъ боль
шее первоыачальнаго. Мнопя животныя и растен1Я раз
множаются ежегодио въ числ'Ь, превоеходящемъ перво
начальное отъ десяти до тысячи разъ.

2 . Ьаконъ оъраничетаго населетя. Число живущихъ 
индпвпдуумовъ каждаго вида въ какой-либо страп^ или 
на ц’Ьломъ земномъ шар'Ь, какъ доказано, остается всег
да постояннымъ; изъ этого слЬдуетъ, что весь много
численный приилодъ долженъ вымирать сейчасъ-же но- 
сл'Ь своего происхоясден1я па св'йтъ, за ncKjro4 eHieMx 
только Tt.xb ипдивндуумовъ, которымъ смерть родите
лей дала право на существовав1е. Простой, но ппразп- 
тельныи прнм’Ьръ вышесказаннаго иредстяв.тяетъ памъ 
дубовый л'Ьсъ. Съ каждаго дуба иадаютъ ежегодно на 
землю тысячи пли даже милл1оны с1>мянъ, но до т^хъ 
поръ, пока не свалится какое-нибудь старое дерево, ни 
изъ одного изъ этихъ милл1оновъ сЬмянъ не выростетъ 
настоящаго дуба. Вс'Ь они будутъ погибать на различ- 
ныхъ ступеняхъ своего развит1я.

3. Закон}, наслтьдствентй передачи или сходства по- 
■томтвъ съ родителями. Законъ этотъ общ1й, но не 
абсолютный. B ci существа въ высшей степени, а въ 
большинств'Ь случаевъ, почти совершенно схожи съ сво
ими родителями такъ, что даже индпвидуальпыя осо



бенности посд'Ьдеихъ почти всегда передаются которо
му-нибудь изъ потомковъ.

4. Законъ измгьнчивости. Этотъ законъ вполп^  ̂ е ы -  

раженъ въ сл'Ьдующихъ строкахъ:
„No being on this earthly ball 
Is like another, all in a ll,“

Потомки, хотя сильно, но все-така не совершенно 
схожи съ родителями; каждый изъ нихъ обладаетъ сво
ею собственною индивидуальностью. Сама „измЬнчи- 
вость“, хотя и наблюдается постоянно не только въ 
ц'Ьломъ существ^, но и въ каждой его части, въ итог-Ь 
оказывается также подверженною пзы'Ьнен1ямъ. Всяк1й 
органъ, вслшн нризнакъ, всякое чувствован1е индиви
дуальны, то есть отличаются отъ того-же самаго орга
на, признака ылн чувствовашя другого индивидуума.

0 . Законъ безпрерыонаго изм1ьнен1я физтескихъ усло- 
вш на поверхности земли. Геолог1я показываетъ намъ,. 
что так1я изм'Ьнешя оронсходили прежде; мы-же, въ 
свою очередг., знаемъ, что они иронсходятъ и теперь.

6 . PaeHoemcie или гармотя въ природгь. Видъ благо- 
денствуетъ, если онъ хорошо ирпсиособленъ къ окру- 
жающимъ услов1ямъ; недостаточное праспособлеы1е ве- 
детъ къ постепенному вымпранко и, иаконецъ, къ из- 
чезновен1ю вица. Это положен1е едва-лп можетъ бить 
оспариваемо, если будутъ приняты во внпман1е Bct 
услов1я, опред'Ьллющ1я благосостоян1е индивидуума.

Вышеприведенный рядъ фактовъ, говоря иначе, зако
ны, составляютъ простое изложен1е того, что входитъ 
въ услов1л природы. B et они представляютъ общеиз
вестные факты и выводы, вообще допускаемые, но ко



торые обыкновенно забываются при опровержен1лхъ те- 
opiH  „Происхолсдешя видовъ“. Изъ этихъ, HuiffeMb не- 
оспарпваеыыхъ фактовъ, можетъ быть выведено проис- 
хо1кдеа1е вс^хъ разнообразныхъ формъ органичесваго 
Mijia постепенною логическою ц^пью разсужден1н, дри- 
чемъ, верность каждаго звена посл'Ьдней подтверждает
ся строгимъ соглас1емъ съ фактами; т'Ьмъ-же снособомъ 
объясняются Е мнопя друия любопытдыя явлен1л, ко- 
торыя до этого ннкакъ не могли быть поняты. Весьма 
в']Ьроятио, что эти основные ф а Е т н  или законы пред- 
ставляютъ ничто иное, какъ результаты самыхъ свойствъ 
жизни и существенныхъ особенностей органической ы 
неорганической матер)и. М-ръ Гербертъ Спенсеръ въ 
своихъ „Основныхъ иачалахъ“ п ,Вюлог1и“, по моему 
мн’Ьшю, выяснилъ SHaqeHie этвхъ простыхъ законовъ, 
такъ что иамъ теперь только остается согласиться съ 
нимъ и, не отвлекаясь, перейти къ следующему вопро
су:—могутъ-лп pa3Hoo6pa3ie, гарыон1я, предначерташе и 
красота, наблюдаемыя нами у органпческихъ существъ^ 
быть вызваны д'Ьнств1емъ только одннхъ этихъ зако
новъ, или намъ необходимо допустить постоянное вме
шательство и непосредственное вл1ЯН1е разума и во,1И 
Творда? Весь вопросъ состоптъ въ томъ, чтобы опреде
лить степень участ1я Творца въ творен1и. Герцогъ Ар- 
гайль (Mninie котораго я привожу, к а к ъ  выражен1е 
взглядовъ самыхъ интедлигентныхъ иротивнпковъ дар
виновской T e o p in )  утверждаетъ, что Творецъ прилагалъ 
эти общ1е законы для произведен1Я действ1я, котораго 
они сами по себ'Ь не въ состоян1и были-бы вызвать; 
что, въ противномъ случае, вся вселенная представила-



бы хаосъ, въ которомъ не было-бы ни разнообраз1я, ни 
гармоши, нп ц^ли, ни красоты, такъ-какъ въ ней не 
существуетъ (следовательно, и не можетъ существовать) 
никакой особенной силы саморазвит1я. Л-же думаю, 
напротнвъ, что вселенная пм'Ьетъ саяо-себя регулиру
ющее устройство, что, до т-Ьхъ поръ, пока на ней су
ществуетъ жизнь, формы, въ которыхъ проявляется эта 
жизнь, обладаютъ присущей имъ способностью ири- 
саособлевзя, какъ Бзаимнаго, такъ п къ окружающей 
нрирод-Ь. Такал способность къ прпспособлеп1ю непре- 
м'Ьнно ведетъ къ  большому накопленш  разнообразя 
красоты и наслажден1я, такъ - какъ оно завпситъ отъ 
общихъ законовъ, а не отъ постояинаго надзора Твор
ца И его участ1я въ изм-Ьнея!!! деталей явлен1п. По мо
ему мн^Ьшю, такой взглядъ ва вещи, даже если мы раз- 
беремъ его со стороны pejnriii и чувства, даетъ намъ 
болЬе высокое понятие о ТворцЪ п вселенной, чЬмъ 
такъ-назы ваем ая гпнотеза „ностояннаго вм-Ьшатель- 
ства“; во всякомъ случа-Ь, отв^тъ на разсматрнваемый 
нами вопросъ нужно искать не въ нашпхъ чувствахъ 
пли уб4жден1яхъ, а въ фактахъ и логикЬ. Вопросъ, ко
торый долженъ быть paзcмoтpfJHЪ нами, состоитъ въ 
томъ, могли-ли изм’Ьнен1я, которыя, по свидетельству 
геоло1чи, всегда им'Ьли м'Ьсто въ формахъ жпзнп, быть 
произведены вл1яшемъ общихъ законовъ, или для этого 
непременно нужно было сод'Мств1е ностолпнаго вм е
шательства творческаго разума? Нашпмъ оипонентамъ 
будетъ предстоять трудная задача въ этомъ случае, 
если мы докажемъ, что какъ факты, такъ и аналог1и 
говорятъ въ нашу пользу.



Метафоры м- ра Д а р в и н а , дающтя поводъ къ не-
Д О Р А З У М В Н Т Я М Ъ .

М-ръ Дарвпнъ оставилъ широкое поле для множества 
недоразум^ы1й своимъ употреблеи1емъ метафоръ при 
описанщ изумительной способности приспособлен1я ор- 
ганическпхъ существъ н этимъ далъ могущественное 
оруд1е въ руки своихъ оппонентовъ.

„Интересно обратить внпмаи1е, говоритъ герцогъ Ар- 
гайль,— на способъ выраженхя, который ннстынктивно 
употребляетъ этотъ передовой приверженецъ теорзи чи- 
стаго натурализма, при onncanin сложнаго строен1я это
го зам^чательнаго отдела растенШ (Орхпд1п). Соблю
дение осторожности въ O T H O inenin прпппснвангя предна
меренности явлешямъ природы нисколько не прпхбдитъ 
ему въ голову. Преднам'Ьренность составляетъ едпн- 
ственную вещь, которую онъ впдитъ, и которую, тамъ, 
гд'Ь не впдитъ, онъ усердно отыскпваетъ до Т'Ьхъ поръ, 
пока его успл1Я не ув-Ьичаются усп-Ьхонъ. Онъ не жа- 
л-Ьетъ ни словъ, нп прпм'Ьровъ таыъ, гд'Ь ему прихо
дится описывать преднамеренность или, пначе говоря, 
разумную целесообразность. „Целесообразность", „любо
пытная целесообразность“ , „прекрасная целесообраз- 
пость“— вотъ выpaжeнiя, встречаю щ 1яся повсеместно. 
Вотъ, для примера, фраза, въ которой онъ описываетъ 
частп одного особеннаго вида растен1и: „Labellum разви
то въ длинный медовпкъ, съ ц у ь л ь ю  прпвлечен1я Lepidop- 
te ra , что даетъ намъ право предположить о преднаме- 
ренномъ помещешп цветочнаго сока* такнмъ образомъ,



что онъ молсетъ быть высасываемъ только медлепио; по- 
сл'Ьднее обстоятельство необходимо для того, чтобы дать 
время проявиться пнтересяимъ хпмпческимъ свойствамъ 
этой ли ПК ой “матер! и, а пменпо сильному сгущ енш н , 

наконецъ, совершенному высыхашю*. Герцогъ Аргайль 
ирпводптъ много другнхъ нрим'Ьровъ подобныхъ-же спс- 
собовъ вырал1ен1я, прнчемъ утверждаетъ, что объясяен1е 
ц-Ьлесообразностей невозможно безъ Бредположен1я р а
зумной волн, спец1ально располагающей деталями въ каж- 
домъ отд'Ьльномъ случа-Ь, хотя и прнзнаетъ посл'Ьдн1я 
сл'Ьдств1емъ обыкновенныхъ процессовъ роста и воспро- 
изведен1я. Для прннят1я этого взгляда на происхожде- 
H ie структуры орхидей, существуетъ одно затруднен1е, 
о которомъ герцогъ Аргайль не упомпнаетъ. Большин
ство дв'Ьтуш.ихъ растенш  оплодотворяются или безъ со* 
AlincTBifl насЬкомыхъ, или-же, если последнее необхо
димо, то все-таки совершается безъ какихъ-либо осо- 
быхъ изм^ненш въ структур'Ь цветка. Отсюда очевид
но, что могутъ быть цв-Ьты, обладаюш,1е такой-же раз
нообразной, причудливой и великол’Ьпнон формой, какъ 
я  орхидш, и БМ-Ьть такую-л{е простую структуру, к а 
кою обладаютъ ф1алка, трнлпстникъ, б^лая буквица и 
т. п. Въ такомъ случа'Ь, ч^мъ-же объяснить фактъ слоя;- 
ной структуры медовика н его странныхъ функщй, ко- 
торыя не могутъ быть необходимы per se, такъ-какъ 
простое устройство тысячи другпхъ цв'Ьтовъ вполы^ до- 
стнгаетъ своей ц'Ьли? Какъ-то странно представить ce6 fe 
Творца вселенной, обдумываюш;аго различпыя сложныя 
части этихъ растен1й, подобно тому, какъ механпкъ со- 
ображаетъ устройство интересной игрушки или p a sp t-



шаетъ какуЕО-иибудь трудную задачу. Не будетъ-jn  со- 
обраян-Ье предположить это сложное строен1е обуслов- 
ленпымъ дййств1емъ общихъ законовъ, которые, прп 
первомъ появлен1и жизни па зеил'Ь, были соглашены 
съ ц'Ьлью возможно болыпаго развпт1я разиообразныхъ 
формъ?

Чтобы окончательно разреш ать этотъ вопросъ, возь- 
иемъ самый простой пзъ прпводпмыхъ прям-Ьровь п по- 
смотримъ, згогутъ-лп нашп общ]-е законы объяснить его.

О б ЪЯСНЕН1Е СТР0ЕП1Я ОРХПДПЫХЪ РАСТЕППТ ТЕО-  

Р1ЕЙ ЕСТЕСТВЕНПАГО ПОДБОРА.

М адагаскарская орхпд1я (A ngraecum  sesqiiipedale) 
пм'Ьетъ необыкновенно длинный п глубок1й медовпкъ. 
М-ръ Дарвинъ объясняетъ пронсхождеше этого нео- 
быкновеннаго органа сл'Ьдующпмъ образомъ. Плодотвор
ная пыль этого цветка лежитъ такъ глубоко, что до 
нея достпгаютъ только копчики хоботковъ одного вида 
очень болыппхъ почпихъ бабочекъ, въ то время, ког
да послЪдп!)! стараются достать находяпцйся на дн'Ь 
медовика цвЬточнып сокъ. T t  пзъ иочныхъ бабочекъ, 
у которихъ хоботкн длиннее, ч 1'.мъ у прочихъ, доста- 
нутъ бол-Ье цв-Ьточнаго сока; съ другой стороны, цв^ты, 
обладающ{е бол'Ье глубокими медовиками, будутъ луч
ше всего оплодотворяться прп сод'Ьпств]п болыппхъ цоч- 
ныхъ бабочекъ; эти посл'Ьд б 1я, въ  свою очередь, ори вы- 
бор'Ь цв'Ьтовъ, отдадутъ предиочтен1е такимъ, которые 
обладаютъ вытеупомянутымъ услов1емъ. Такпмъ обра-
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зомъ, орхид1и, HMinomifl глубоше медоникп н ночныя 
бабочки, 0 TJiH4 aron;iacfl длпвнымп хоботками, будутъ 
помогать другъ другу въ борьб'Ь за суш,ествован1е, что 
поведетъ, съ одной стороны, къ установлению вндовъ, 
обладающпхъ вышеуказанными нреимуществамп, съ дру- 
гой-ж е,— къ дадьи'Ьйшему развит1ю посл'Ьдиихъ. Въ н а 
стоящ ее время для насъ валено только объяснен1е нро- 
пcxoждeнiя необыкновенной длины медовика у выше- 
назваинаго вида орхндныхъ растеши. Подобтзые-же ор
ганы встречаются у ыногнхъ другнхъ растешп, преи
мущественно у семейства орхидпихъ, но только въ од- 
номъ разбнраемомъ намн случа’Ь медовикъ достигаетъ 
длины бол'Ье фута. Начнемъ наше объяснен1е съ фак
та, доказаннаго экспериментально м-ромъ Дарвипомъ, а 
именно съ прнзнан1я того, что ночныя бабочки садятся 
на орхпдныя расген1'я, ногружаготъ своп спиральные хо
ботки въ медовики и, перенося оплодотворяющ1й сокъ од
ного ц ветка  на рыльце другого, сод'Ьйствуютъ оплодотво- 
рен1ю. М 'ръ  Дарвпнъ выясняетъ далЬе подробно, какимъ 
образоыъ пропсходитъ оп,тодотворен1е, и герцогъ Аргайль 
нризнаетъ точность его наблюден1й въ этомъ отноше- 
т и .  Для наш ихъ брптанскнхъ впдовъ орхндныхъ рас
тений, такъ, напр., для Orchis pyram idalis, не пеобхс- 
дпмо существован1е изв-Ьстнаго точиаго отношен1я между 
глубиной медовика и длиной хоботка насЬкомаго, такъ- 
какъ множество насЬкомыхъ различной величины въ со- 
стоянш  содействовать оилодотворен1Ю этого вида, пере
нося оилодот1юряющ1н сокъ одного ц ветка  на рыльце 
другого. Наиротпвъ того, для впда A ngraecum  sesquipe- 
dale необходимо, чтобы хоботокъ HactKOMaro погружался



въ в-Ькоторую опред'Ьленную часть растен1я; посл'Ьднему 
услов1ю удовлетворяютъ только больш1я  ночныя бабоч
ки, достаюпця свопми хоботками до самаго оспован1я 
медовика, въ то время, когда o n i  стараются высосать 
цв'Ьточный сокъ, покрывающей дно этой длинпой труб
ки не бол'Ье, какъ на два дюйма. Представимъ себ'Ь те
перь такое время, когда длина медовика была въ п о 
ловину мен'Ье настоящей, т. е. равнялась приблизитель
но шести дюймамъ, и когда данный видь орхид1й опло
дотворялся при coдf.йcтвiн т11хъ изъ ночныхъ бабочекъ, 
которыя появлялись въ пер1одъ его цв'Ьтен1я и длина 
хоботковъ которыхъ раииялась длии^ медовика. Между 
милл1онами цв’Ьтовъ A ngraecum ’a, производнмыхъ еж е
годно, некоторые будутъ имФ^ть бол'Ье коротше, друг1е 
бол^е длинные медовики. Первые будутъ вовсе неспособ
ны къ  оплодотворен1ю, такъ-какъ  ночныя бабочки, при 
такомъ ycTpoucTB-fe цв-Ьтковь, высосутъ цветочный сокъ, 
не погружая своихъ хоботковъ до самаго оспован1я ме
довика; посл’Ьдн1е-же, т. е. цв'Ьты, обладающ 1е бол’Ьс* 
длинными медовиками, будутъ оплодотворяться, причемъ 
пужио зам'Ьтить, что оплодотворен1е будетъ идти т ’Ьмъ 
лучпге, ч’Ьмъ длиннее будетъ медовпкъ. Бсл-Ьдсттие этого 
длина медовика будетъ_^юстепенно увеличиваться, такъ- 
какъ  цв1п'ы съ короткими медовиками будутъ оставать
ся неоплодотворенными, напротжвъ того, цвЪтьг, имЬю- 
Щ1е длинные медовики, будутъ пм^ть обильное потом
ство. Садовпикъ, уннчтон{ающ1й первые и насаждающ1п 
сЬмепа посл'Ьднихъ, какъ это доказано опытами, до- 
стигъ-бы т ’Ьхъ-же самыхъ результатовъ, т. е. получилъ- 
бы непременно увеличение длины медовика у своихъ
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цв'Ьтовъ. Увеличев1с и usM teenie формы нашпхъ куль- 
тироваиныхъ u,Bf,TOSb и растен1й происходить прп по
лощи того-же самаго процесса,

Современемъ, одаако, медовпкъ до такой стеиенп 
удлинится, что хоботки мгаогпхъ ночныхъ бабочекъ 
едиа будутъ достигать только до поверхности цв^^точ- 
паго сока, п только немпопя изъ нпхъ, обладающ 1л 
особеппо длинными хоботками, будутъ въ cocTOHHin вы
сасывать его въ достаточномъ количеств^. Всл^дств1е 
этого M H o ria  пзъ иочныхъ бабочекъ перестанутъ са
диться па так 1е цв'Ьты п еслп-бы въ страп'Ь описывае- 
мыхъ нами орхпд1ц не было бабочекъ, имЬющпхъ осо
бенно длинные хоботки, то н^тъ  никакого соынЬрля, 
что это отразилось-бы на даниомъ вид'Ь и дальнейшее 
развпт1е медовпка было-бы остановлено т-Ьмь-же самыыъ 
процессомъ, который безъ этого пренятств1я повелъ-бы 
къ у в е л и ч е н 1Ю его длины. Но такъ-какъ на Мадагас- 
кар-Ь существуетъ множество ночныхъ бабочекъ, обла- 
дающихъ хоботками различной длины, то оилодотворе- 
Bie будетъ совершаться безиренятственно прп содЬй- 
CTBin другихъ большихъ видовъ ихъ, прачемъ p a s B i r r i e  

медовпка будетъ идти своимъ чередомъ до тЬхъ поръ, 
пока въ оплодотворении не примутъ участ1я виды са- 
мыхъ большихъ ночныхъ бабочекъ. На послЬднихъ про- 
цессъ этотъ такж е будетъ пм^ть вл1яш е: пзъ нпхъ,
которыя об.)1адаютъ самыми длинными хоботками, бу
дутъ питаться лучше другпхъ, сд'Ьлатотся спльп^е н 
кр'Ьпче, всл'6 дств1в чего будутъ въ состоян1п содейство
вать оплодотворешю большаго числа ц в ^ т о б ъ  п  оста- 
вятъ иосл'Ь себя самое многочисленное потомство^ Та-



кпмъ образомъ, въ ка?кдомъ noKO.if.nio, какъ орхпдш, 
такъ  п ночныхъ баболекъ, будетъ наблюдаться все боль
шее п большее раявпт1е органовъ, дающпхъ пмъ пре
имущества въ борьба за существовап1е. Такое посте
пенное развпт]'е есть необходимое слпдствьв такъ-назы- 
ваелаго колебан1Я природы, такъ-какъ въ каждоыъ по
к о л о т а  встр'Ьчаются цв'Ьти съ бол1;е длинными и бо- 
л-Ье короткими медовиками и ночныя бабочкн съ та- 
кимп-же хоботками. Безъ всякаго сомн'Ьп1я, существо
вали сотни причпиъ, замедлявшпхъ опнсываемий нами 
ироцессъ, прежде ч'Ьмъ онъ достигъ до топ степени раз- 
впт1я, на которой мы его иаблюдаемъ въ настоящее 
время. Такъ, напр., еслн-бы на какоп-нпбудь стад1П 
развпт1я изм'Ьпегпя въ колпчестьЪ ци^^гочыаго сока шли 
быстрее нзм'1’.неи1и глубины медовика, то онлодотвореше 
стало-бы совершаться при носредств4 ыебольишхъ ноч
ныхъ бабочекъ, которыя моглп-бы, при такомъ услов1п, 
доставать своими хоботками до самаго дна. Большее 
увеличеше длины хоботковъ сравнительно съ удлпне- 
н1емъ медовиковъ, непригодность такпхъ длинныхъ хо
ботковъ въ какомъ-лпбо oтuoшeиiя или значительное 
уменыиен]’е чпсла впдовъ, одаренпыхъ ими, псе равно 
нропзопдстъ-.ип оно отъ нстреблен1я даннаго вида ба
бочекъ непр1ятелемъ или отъ другпхъ какпхъ-либо усло- 
В1п— вотъ моменты, могущ1е обусловливать иреоблада- 
Hie цв-Ьтовъ съ короткими медовпкамн, а сл'Ьдователь- 
но, и оплодотворение пхъ при с0 д'1я 1ств1п небольшихъ 
ночныхъ бабочекъ. Так1л затрудняющ1я развпт1е длины 
медовика причины, Д'Ьпствовавш1я, безъ всякаго сомн^- 
н]я, въ другпхъ частяхъ свОта, предупредили то нео-



быкиовенное развит1е этого органа, какое мы наблю- 
даемъ у одного только вида мадагаскарскихъ орхпд1й, 
которыя въ этомъ OTHOiueHiii былп поставлени въ осо- 
беыио благопр]ятиыл услов1я. Сл-Ьдуетъ упомянуть зд'Ьсь 
о тоыъ факт'Ь, что некоторые изъ тропическпхъ вп> 
довъ большпхъ ночннхъ бабочекъ им'Ьютт. хоботки поч
ти одинаковой длины съ медовпконъ A ngraecum  sesqui- 
pedale. Тщ ательно нзмЪрннъ хоботокъ вида M acrosila 
cluentius, иодлщагосл въ Южной AMepnKt>, обраячикъ 
котораго находится въ Британскомъ лузе'^, л пашелъ 
длину этого органа равной девяти дюймамъ съ чет
вертью. У вида M acrosila Hiorganii, водлщагося въ Аф- 
рик'Ь, длина хоботка раиняется ccjmh с ъ  и о л о в и и о й  дюй
мамъ. Виды ночиыхъ бабочекъ, пм'Ьющ1е хоботокъ на 
два или на три дюйма длинн-Ье только-что описанныхъ 
нами, могли-бы уже доставать цвЪточиый сокъ изъ са- 
мыхъ больншхъ цв15Т0въ AngTaecum sesquipedale, дли
на медовика которыхъ колеблется между десятью н 
четырнадцатью дюймами, Съ безошибочностью можно 
предположить, что таы е пндн ночныхъ бабочекъ су- 
ществуютъ на Мадагаскара^, и натуралисты, пос'Ьщаю- 
щ1е этотъ островъ, могутъ искать ихъ съ такою-же ув^- 
реииостью въ ycnhx^b своихъ иоисковъ, съ какою астро
номы искали нлаиету Нептупъ.

Противоположная теортя, отвергая вл1ян 1е такого са- 
мод'Ьятельнаго прпс1Юсоблеи1я, объясияетъ даниый слу
чай сл1'.дующнмъ образомъ. Творецъ вселенной непо- 
средственнымъ д'Ьйствхемъ своей воли расположилъ си
лы природы такъ, чтобы он’Ь свопмъ вл1ян1емъ на раз- 
BUTie только одного вы1пеназ[5аннаго нами вида расте-



нш вызвали громадное увелпчен1е длпны медовика это
го nocjiiAH/iro; въ то-же самое время, посредствомъ та- 
кого-ясе с1гец1альнаго акта, паиравилъ пзлишекъ пита
ния ночиыхъ бабочекъ на удлпиен1е хоботковъ пхъ въ 
той-же проиорцш, давъ иредварительио виду A ngrae- 
cum такое c T p o e n ie , что продолже1Йе существован1я это
го растеп1я сделалось ыевозможпымъ безъ у ч а ш я  ноч- 
пыхъ бабочекъ въ его оплодотворепш. Въ защиту та
кого способа прояв.деи1я дапыаго приспособлен1я, привер
женцы этой посл'Ьднея T e o p in  u e  могутъ привести ни 
одного доказательства. Вс'Ь пхъ возражен1я протпвъ на- 
т е п  T e o p in  сводятся иа пхъ близорукость въ понима- 
Hin Д'Ьйств1и простыхъ, вс^Ьмъ пзв'Ьстпыхъ прпчпнъ, при 
проявлен1п ириспособленЬ], довольно тонко выраженна- 
го въ данномъ, разбираемомъ нами случай. Я думаю, 
уже достаточно выяснено, что существован1е такого ро
да ирпснособлен!я не только возможно, по и непзб'Ьжно, 
какъ скоро мы признаемъ простые законы нпч'Ьмъ пнымъ, 
какъ только выражен1емъ существующпхъ фактовъ.

Ц Е Л Е С О О Б Р А З Н О С Т Ь  II Р И СП ОСО Б Л Е Н1Я ИЛ ОСНОВЛ-  

П 1 Н  ОБ ЩН Х Ъ  З А К О Н О В Ъ.

Р']вчиая система можетъ представить памъ прим-брь 
такого устройства въ неорганической природ^. Пред- 
лоложпмъ, что намъ пришлось встрЬтиться съ лпцомъ, 
пзуча10Н1,пмъ великую ручную систему и совершенно 
незнакомымъ съ новейшей геолопей. Онъ сообщптъ 
намъ, что самая нижняя часть этой системы представ-



ляетъ широкое н глубокое русло, наполненное водой 
до самыхъ краевъ, медленно протекающей по низмен
ной CTpaHi п несупюй въ море массу мелкихъ осадковъ. 
Выше это русло Д'1;лптся па множество р ’](ш.ъ меньшей 
велпчнны, орошающпхъ плп нпзмепныл равнины, нлп 
незначительно холмистую м'Ьстность; въ этомъ носл'Ьд- 
немъ случай piiKa будетъ h m 'Ij t i , бол'Ье высоип берегт; 
попадутся въ этомъ отд'Ьл’!̂  и глубок1я рЪкп съ каме- 
нистымъ ложемъ и отв^снымп берегамп, прпчемъ шн- 
рпна русла будетъ находиться въ обратномъ отноше- 
H ia  къ глубпп’Ь piiKu. Поднимаясь еще выше, онъ до- 
стпгнетъ до гористой м'Ьстности, орошенной сотнями 
р'Ькъ и р'Ьчекъ, собпрающихъ воду нзъ ручейковъ п 
овраговъ каждой квадратной мили земной новерхностп. 
Онъ найдетъ, что каладая в4твь этой великой р'Ьчноп 
системы устроена приспособительно къ вод'Ь, которую 
несутъ эти pf,Ku и р ’Ьчки, дал'Ье, что ложе каждой та
кой в'Ьтви, будетъ-лп это рЬка, pii4Ka нли ручей, иод- 
ннмается все круче н круче въ гору, по м'Ьр'Ь того, 
какъ достпгаетъ своихъ истоковъ и, такпмъ образомъ, 
способствз^етъ какъ стоку дождевой воды, ыакопляю- 
пюйся въ громадномъ количеств-Ь посл'Ь обнльныхъ 
дождей, такъ  п ирохождеи1Ю внизъ но течен1ю камиеи, 
кремней н песку, которые, ирп нномъ устройств!, р'Ьч- 
ной системы, моглп-бы запрудить р'Ьку. Во всякой части 
этой системы ему представится возможность наблюдать 
точное прпспособлев1е средствъ къ определенной ц'1(зли, 
такъ  что ему придется доиустить, что система, до та
кой степени соответствующая своему назначен1ю, не 
могла явиться иначе, какъ по разумному предначерта-



Bifo. Оиъ будетъ твердо увЪренъ въ тоыъ, что только 
одипъ разумъ могъ такъ точно приспособить покато
сти, с1зойст15а п частоту рЪвъ къ качеству почвы п ко- 
.тчеству  падающаго дождя. .Точно также онъ увидитъ 
CIleдiaльпoe приспособлеп1е къ потребностямъ человека 
въ томъ, что пгпрок1я судоходныя р'Ьки орошаютъ пло- 
дородныя, густо-заселепныя местности, между т^м ъ какъ 
несудоходные скалистые ручьи и горные потоки текутъ 
по безплодпымъ участкамъ, посЬщаемымъ только пас
тухами. Онъ будетъ съ недов^Ьрчивостью слушать объ- 
яснен1е геолога, что изумительное присиособлен1е и со- 
OTB-feTCTBie составляютъ неизб’йжпый результатъ д'Ьй- 
ств1я общихъ законовъ, что дождп и р1зкп, сообща съ 
подземными силами, дали опред'Ьленный характеръ стра- 
nfj; образовали холмы п долипы, нробплп р^иныя русла 
и сравняли местность. Только посл1'> долгпхъ и тщ а- 
тельныхъ пабл10деи1и н пзучешя ппчтолшыхъ nsMiiHe- 
Hifi, пропсходящихъ постоянно нзъ года въ годъ, послЪ 
того, какъ были пропзведепы тысячи, десятки тысячъ 
такпхъ иаблюден1и, посл'Ь странствованш по различ- 
ныыъ частямъ св^та п наблюдеи1я какъ nsMt.HeHifl, со
вершающихся повсем'Ьстпо, такъ  и указан1й на то, что 
так1я пзм'ЬнеБ1я пропсходили н прежде,— только тогда 
удалось-бы ему понять, что красота и целесообразность 
устройства поверхUOCTH земли завпсятъ въ свопхъ наи- 
ыал11Йшвхъ частностяхъ, какъ доказано, отъ д1^йств1я 
саморегулирующихъ снлъ.

Кром'Ь того, ко1'да ему удастся значительно расши
рить своп пзсл'Ьдовап1я, онъ напдетъ, что всякое зло, 
нарушающее гарыоптю природы и составляющее резуль-



татъ иарушеннаго ириспособлешя, при другихъ обстоя- 
тольствахъ пли въ другомъ M'bcTi, могло-бы не быть 
зломъ и сиособствовать этой самой гармон1и. Глядя иа 
плодородиую долину, можетъ быть, онъ сказалъ-бы: „ес- 
ли-бы русло этой р-Ькн не было такъ хорошо приспо
соблено къ местности, если-бы хотя на протяжен1и н-Ь- 
сколькихъ миль оно уклонилось отъ своего настолщаго 
пути н вода не могла-бы стекать, то, въ такомъ случа'!^, 
вся эта роскошная, густо заселенная долина была-бы 
затоплена водой н обратнлась-бы въ пустыню", И таюе 
случаи встречаются сотнямп. Каждое озеро есть ничто 
иное, какъ долина, залитая водою п нногда, какъ, 
нагр., Мертвое озеро, есть положительное зло, пятно 
на прекрасной картпн^, которую намъ представляетъ 
гармон1я и приснособлен1е въ ириродЬ. Точно также 
изсл^дователь этотъ молгетъ сказать: „Если-бы зд'Ьсь 
не выпадалъ дождь, еслп-бы эти облака, мнноиавъ эту 
страну, наиравплпсь-бы въ другую область, то вея эта 
зелен-Ьющая и прекрасно возделанная равнпна обрати- 
лась-бы въ пустыпю". И, наоборотъ, существуютъ на 
земномъ ш аре ташя пустыни, которыя при обильномъ 
орошен1п моглп-бы обратиться въ прекрасныя обитае- 
мыя страны. Точно такасе легко представить себе, какъ 
большая судоходная р е к а  можетъ сделаться безиолез- 
ной для человека, еслн течеп1е ея будетъ преграждено 
скалами, пли если она будетъ протекать по более кру
той покатости; въ каждой части света можно найдтн 
сотни примеровъ судохОдныхъ рекъ , сделавшихся отъ 
вл1ян 1я иышеирпведенныхъ прпчннъ безнолезныхми для 
судоходства.



Совершенно то-же самое встр^Ьчается и въ оргаппче* 
ской природ^. Мы зам^чаемь какой-нибудь пзумптель- 
иын случай приспособлен1я, плп непривычное развит1е 
какого-нибудь органа п проходимъ мимо сотни случа- 
евъ, въ которыхъ не наблюдается нп развит1я, ни при- 
способлен1я. Совершенно в'Ьрно, что, встрЬчаясь съ от* 
сутств1емъ нзв'Ьстнаго приспособлен1я, мы разсчитива- 
емъ найдти на M'licTt нослЬдияго прпспособлен1е како
го-либо другого рода, потому что нн одпнъ органнзмъ 
не можетъ существовать безъ прийгЬнен1я къ окружаю
щей обстановка; последнее нропсходнтъ при носред- 
ств [1 пелрерыицой изменчивости видовъ и иеогранпчеп- 
11 ой силы воспроизведен1я. Д'Ьнств1е общихъ законе въ 
произвело на земл'Ь возможно большее разнообраз1е въ 
клнмат'Ь п поверхности, также какъ и саыыхъ разно- 
образпыхъ органпзмовъ, п1)пспособленныхъ къ разлпч- 
нымъ услов1ямъ каждой точки земного шара. Весьма 
вероятно, что наши иротпвппкп допускаютъ, что раз- 
Щ)образ1е поверхиостн земли— равнины н долины, хол
мы о горы, пустыни н вулканы, в^тры и течеи1я, моря, 
озера и pliKU, также какъ п различные клпматы— со- 
ставляетъ сл^дств1е общихъ закоиовъ, д^йствующихъ 
уже безчнсленное множество л’Ьтъ; точно также возмож
но, что они въ этомъ случай! отрицаютъ вмешательство 
Творца для наиравлен1я этихъ закоиовъ и контролиро- 
ван1я нми; они не представляютъ его себ'Ь оиред'Ьляю- 
щпмъ вышину горы, ширину русла, оби,л1е дождя нлн 
нанравлеше течения. По всей вероятности, они допус
каютъ, что существуетъ саморегулироваи1е снлъ въ не
органической природе, что результатъ действ1я послед-



ыпхъ составляетъ средн1й выводъ нзъ данныхъ yciOBifi 
(которыл памп незаметно нзы’Ьпяются) п, наконецъ, что 
пропсходптъ определенное, возможно большее накопле
ние разнообраз1я. Еслп, такнмъ обра,чомъ, оказывается 
не необходпыымъ прпсутств1е „направляющаго разума“ 
на каждой ступенп процесса Езм^нев1н, пскопп пропс- 
ходящаго въ неорганпческой прпродф,, то почему-же, въ 
такоыъ случа-?^, для насъ обязательно уб^ждеи1е посто- 
яниаго д^ifIcтвiя такого разума въ органическомъ Mipi? 
C0Be})iueHH0 Btpno, что въ посл1зДнеыъ случай) Д'Ьйству- 
ющ1е законы бол^е слолщы, приспособлешя мен^Ье р1д- 
кп, что даетъ наыъ 6ojfje права па допуще1Ле спец1- 
альнаго приспособлен!}]; по зач'Ьшъ-же все-тако брать 
намъ нашъ разуыъ за м'Ьрпло творческаго? Зач'Ьмъ-же 
представлять себ!) ыеханпзмъ природы до такой сте- 
пеап слолшымъ, что безъ участ1я Творца невозможно 
полное достнжен1е стройиыхъ результатовъ? Теор1я „по- 
стояпиаго вмешательства “ умаляетъ могущество Твор
ца, допуская, что въ органпческой природ^ онъ не ]^о- 
жетъ действовать прп посредстве только одопхъ зако- 
новъ, какъ это прпнпмается для пеоргаппческаго Mipa. 
Далее, T e o p i a  эта какъ-бы предполагаетъ, что Творецъ 
не могъ предвидеть последствий взаизгодейств1я зако- 
ноиъ jiaTepin п духа, а именно постояннаго возннкно- 
вешя того, что нротпвно красоте, разпообраз1ю п гар- 
M onin  природы, вследств1е чего ему постоянпо прихо
дилось изменять нормальное течеп1е вещей, тогда какъ 
даже мы, съ вашими ограниченными умственными спо
собностями, прпзнаемъ эту красоту, гармон1ю и разнооб- 
pasie следств1емъ саморегудпрующпхъ законовъ, управ-



ляющпхъ вселенною. Еслп-бы ми, съ нашпмъ огранп- 
чеиннмъ умомъ, п ые били въ состоян1и вид'Ьть въ 
природ^ саморегулпроваи1е сплъ п способность къ ко- 
U64H0MJ’’ разват1ю, то, принимая вышеназванную теор1ю 
и приписглвая Творцу нашу неспособность, т'Ьыъ самимъ 
составилн-бы себ-Ь недостойное Его велпч1я представле- 
H ie. Но такъ-какъ челов^ческ!!! разумъ мол;етъ постичь 
и просл'Ьдпть въ подробпостяхъ и'Ькоторыя пзъ прп- 
способлен1п, встр'Ьчающ^яся въ прпрод'Ь, какъ необхо- 
дпмыя сл'Ьдств1я д'1^йств1я постоянныхъ законовъ, то въ 
пнтересахъ рел[тг1п т'Ьмъ болЬе доллшо казаться стран- 
нымъ старание людей, стремящихся доказать, что систе
ма природы, вм'Ьсто тогЪ, чтобы стоять выпге напшхъ 
саыыхъ 15ысочайшпхъ представлен1й о ней, стоить да
леко ниже ихъ. Я лично ликакъ не могу согласиться 
съ мн'Ьн1емъ, что вселенная, предоставленная д'Ьйств^ю 
одипхъ только законовъ, обратится въ хаосъ, также 
какъ п съ т'Ьмъ, что природа не обладаетъ присущею 
ей способностью къ развит1ю красоты и разнообразия и 
что прямое д'Ьпств1е Божества необходимо для ироиз- 
веден1я каждаго пятныш ка п каждой полоски на т^л'Ь 
каждаго насЬкомаго, какъ п для каждой частности въ 
C T p y ir r y p i каждаго пзъ мплл1оновъ оргаппзмовъ, жпву- 
щихъ или жившпхъ на земл'Ь.

Одпою пзъ ирпчпнъ моего несоглас1я служптъ невоз
можность провестп границу между явлешямп, подлежа
щими д'Ьйств1ю общпхъ законовъ, и такпмп, для про- 
нзведешя которыхъ необходимо участ1е Божества. На 
какомъ ocnoBanin только нЬкоторыя структурпыя изм'Ь- 
пен1я считаются сл'Ьдств1ями д'Ьйств1я общпхъ зако-



новъ? Если въ ызв;ЬстЕыхъ случаяхъ допускается возмож
ность возншшовешя саыоириспособ1 еЕ1я или разнообра- 
з1я окраскп, отчего-же не признать эту возможность во 
всЬхъ другпхъ случаяхъ? Не существуетъ ни одной по
пытки прямого отв'Ьта на эти вопросы, если не принп' 
мать по BHBManie ссылокъ на фактъ повсем^стпаго при- 
сутств1я ,предпам^редпости“ л „аредначертаи1я “. Изъ 
факта ВЛ1ЯН1Я нашего разума на происхождев1е предна- 
м'Ьренности, посредствонъ неправильной дедукщп, выво
дится, что предпам^ренпость могла возникнуть въ лрп- 
род'Ь только прп посредств'Ь прямого участ1я разума, но 
при этомъ забывается то, что всякое само-возникнувшее 
приспособлеп1е также пм-Ьетъ характе[;Ъ кажущагося 
предначертаи1я. Русло представляется намъ нарочно ви- 
рытымъ для рЪки, между тЪмъ какъ на самомъ д^>л% пос
ледняя сама прорыла его; прекрасные ряды и слои пес- 
чанаго пласта кажутся намъ преднам^ревно распреде
ленными, прос^япнымп н укатаииызш; сторопы и углы 
какого-нибудь кристалла похожи на нодобныя-же фор
мы пропзведен1п рукъ челов^ческпхъ и, не смотря на 
это, мы не выводпмъ пзъ такихъ фактовъ веобходп- 
мости наиравляющаго действия творческаго разума въ 
калгдомъ отд'Ьльномъ случай, такъ-какъ не кидпмъ нп- 
какого осиовап1я не признавать ихъ результатомъ д'Ьй- 
с тб1я законоБЪ природы.

К р а с о т а  в ъ  п р и р о д ®.

Оставпмъ на время это общее доказательство пра
вильности нашпхъ взглядонъ н обратимся къ другому



возражен1ю противъ дарвиновской теорш, которому кри
тики его иридаютъ большое значен1е. „Красота" со- 
ставляетъ для нпхъ такой-же камень преткновен1я, какъ 
и „предпам'Ьренность"; они не могутъ представить себ-Ь 
систему вселенной на-столько совершенной, на-сколько 
это необходимо для р азви п я  какой-бы то ни было фор
мы „красотн“, и иредиолагаютъ, что все, имеющее осо
бенно красивую оболочку, недоступно вл]‘ян1ю т-Ьхъ 
средствъ, которыми расиолагаетъ природа и потому дол
жно быть прпппсаио д^йств1'10 Творца, пм-Ьвшаго въ ви
ду свое личное услажден1е. Говоря о птицахъ колибри, 
герцогъ Аргайль зам'Ьчаетъ; „Прежде всего нужио зам1^- 
тить, что во всей rpynnii этихъ птпцъ не наблюдается 
ни одного случая, въ которомъ молсно-бы было признать 
и установить соотпошен1е, существуюп1,ее ме:кду блес
тящей окраской пхъ и какою-либо функц1ей, необходи
мой для поддержан1я существован]я. Отсутств1е такого 
соотногаев1я доказывается, между прочимъ, п т^^мъ, что 
такал окраска исключительно присуща только одному 
полу и т^мъ, что мрачное окрашиван1е самокъ не ста
вить посл'Ьднпхъ въ непыгодныя услов1я при борьба 
за существован1е“. Оппсавъ различныя укра1пен1я ко
либри, опъ прибавляетъ: „Красота и разнообраз1е
формъ —  вотъ принципъ пли ^правило, которымъ ру
ководствовалась созпдающая сила при творен1п этихъ 
чудесныхъ, великол'Ьпныхъ птпцъ. Желтый плп син1п 
хохолъ, брылгжн съ зелепымп пли краснымп кончи- 
каып пграютъ одинаковую роль въ борьба за су- 
ществовап1е. Преобладан1е б'Ьлаго цв^та въ среднихъ 
или крайнихъ хвостовыхъ перьяхъ не придаетъ хвосту



•
никакпхъ преихмуществъ при летаи1и... Невозможность 
иапдти какую-нпбудь ц^Ьль въ одаренш органпзмовъ кра
сотой и рааиообраз1емъ заставляетъ ыасъ отвергнуть 
yqacxie сидъ природы въ произведеы1и этихъ явлен1й, 
т'Ьыъ бол'Ье, что не существуетъ нп одного указан1я, 
которое могло-бы навести насъ на мысль о целесооб
разности въ формахъ, ирисущихъ жпвимъ существамъ". 
(„Царство закона" стр. 248).

Вышеприведенное иоло1кен1е, т. е. невозможность 
соотоо1нен1и между велпкол'Ьиною окраской колибри 
и какою-либо полезною длл нихъ фупкц1е11“, опро
вергается фактомъ, не только усмотрЬннымъ Дарви- 
номъ, но н доказаниыыъ имъ, какъ фактически, такъ 
и логически, а именно показан1емъ того огромнаго 
прямого влiяиiя окраскп и формы на одну пзъ важ- 

' н4йшпхъ жизнепныхъ функц1й—па функщю воспроиз- 
ведешя. При той n3Mt.u4UB0CTn, которая присуща пти- 
цамъ, преобладан1е какого-нибудь блестящаго цв'Ьта въ 
onepeuin самцовъ будетъ привлекать самокъ, и видъ, 
одаренный такпмъ преимуществомъ, будетъ им'Ьть бол'Ье 
шаысовъ къ воспропзиедешю многочислеппаго потомства. 
Опыты и факты показали, что такой родъ полового под
бора Д'Ьйствительно пм^етъ м'Ьсто въ природ'Ь, а такъ- 
какъ д'Ьйств1е закона наследственной передачи неире- 
менно ведетъ къ дальнейшему развпт1ю топ индиви
дуальной частности, которая играла роль бъ прпвлече- 
нш самокъ, то ясно, что великолепная окраска ко
либри не можетъ не иметь соотношеп1я къ продол- 
жен1ю ихъ существован1я. Совершенно верно, что для 
данной птицы безразлично: будетъ-ли она иметь хо-



холъ сппяго или желтаго цв-Ьта; для нея «ажеиъ толь
ко самъ хохолъ, различные отт’Ьнки котораго возникли 
отъ вл1я н 1я окружающпхъ услов1й, при чемъ иаибол^е 
привлекательные цв'Ьта были упрочены за изв'Ьстньтмъ 
видомъ путемъ полового подбора. Причппа, по которой 
самки итицъ не обладаютъ такимъ-же блестлщпмъ опе- 
penieMb, какъ и самцы, достаточно ясна, а именно та
кое oiiepeHie было-бы невыгодно для иервыхъ во время 
иер1ода высижпван1я. Выживан1е особей, но цв'Ьту опере- 
н1я напбол'Ье подходящпхъ къ окружающей прпрод^, 
пм-бло свопмъ сл'Ьдств1емъ развит1е и упрочен1е темно- 
зеленой окраски на верхней поверхности т^ла боль
шинства самокъ колибри, такъ-какъ посд'Ьднее охра- 
няетъ пхъ во время псполнен1я важныхъ функщп вы- 
сигкпваи1я и выведешя итенцовъ. Принимая въ сообра- 
жеше законы разнножеи1я, изм'Ьпчпвости п выжпваи1я 
наиболее прпспособленныхъ, которые постоянно нахо
дятся въ AiflcTBin, это разнообраз1е въ развитш кра
соты и соотв^Ьтственнаго приспособлен1я является для 
насъ не только понятнымъ, но и доказанпымъ.

Полол;ен1е, которое я  оспариваю въ настоящую ми
нуту, единственно основывается на апалог1И творческа- 
го разума съ иашиыъ въ вопрос^ о красот-Ь природы, 
какъ источника для доставлен1Я удовольств1Я. Если-бы 
это было справедливо, то, въ такомъ случаЬ, ч'Ьмъ-ate 
объяснить фактъ HecoMHinnaro существован1я безобраз- 
ныхъ п непртятныхъ для насъ организмовъ? Паралель- 
но съ конемъ п оленемъ, представляющими воплощен1е 
красоты и грац1и, мы встр'Ьчаемъ безобраз1е и неуклю
жесть слопа, носорога, гиппопотама и верблюда. Мы на '
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найдемъ красоты ни у большей части обезьлнъ, ни у 
большей части птидъ; иагЬкомия-лге и пресмыкаюш,1ясй 
почти всегда отличаются безобраз1емъ.

Если д'Ьйствптельно творчес1ай  разумъ аиалогпченъ 
нашему, то ч'Ьмъ-же объяснить эти факты безобраз1л?

Безполезно говорить, „что это тайна, которую мы не 
въ состояи1и постпчь“, такъ-какъ  мы уже пыталось при
ложить вышеприведенный методъ иъ одной иоловпн'Ь 
явленш  природы, другая-же, какъ  мы видпмъ, ые под
дается ему. Мы зпаемъ, что когда челов:Ькъ одареиъ 
въ высокой степени чувствомъ пзящнаго и обладаетъ 
большимъ состоян1емъ, то опъ ненрем'Ьпно стремится къ 
унпчтож енш  BciiXb пепзяп^ныхъ п непртятпыхъ формъ 
и цв'Ьтовъ въ свопхъ влад^п1яхъ. Поэтому если мы ирп- 
мемъ, что прелести творен1я явились всл'Ьдств1е любвп 
Творца къ красот^;, у насъ пепрем'Ьнно явится во- 
просъ: почему-же та-же творческая воля не уппчтожила 
безобраз1я на земл'Ь такъ, какъ это дЪлаетъ всятйй р а 
зумный и богатый челов'Ькъ въ свопхъ владЬи1яхъ илп 
своемъ жплищ'Ь? Т акъ-какъ  мы па этотъ вопросъ не 
можемъ отв'Ьтпть удовлетворительпо, то, попятно, дол
жны отвергнуть вышеприведенное объяснен1е. Прпм^ръ 
яркой окраски цв'Ьтовъ, па который особенно ссылались 
въ этомъ случа-Ь, какъ иа доказательство безцЬльпости 
красоты въ прпрод'Ь, совершенно бездоказателенъ, такъ- 
какъ никогда не были вполн'Ь и подробно обслЬдованы 
вс'Ь относящ1еся сюда факты. К ъ тому-же почти поло
вина растен1й земного ш ара не обладають пи красивы
ми, ни ярко окрашениыми цвЬтами; rh-ate, которые 
красивы, какъ это доказалъ м-ръ Дарвинъ своимъ пзу-



мательнымъ обобш;еи1емъ, получили свою яркую окраску 
единственно въ виду привлечеп1я насЬкоммхъ, содФл1ству- 
ющихъ пхъ оплодотворен1ю„ Вотъ его слова: „я пришелъ 
къ этому заключен11о посл-1̂  наблюден1Й того неазм’Ьпнаго 
факта, что какъ скоро цвЬтокъ оплодотворяется при 
содМ ствш  в'Ьтра, его в^Ьнчпкъ не представляетъ яркой 
окраски". Н такъ, мы находпмъ не только примФръ 
полезности красоты тамъ, гдЬ этого меп^е всего можно- 
бы было ояшдать, но п доказательство того, что кра
сивая окраска существуетъ только у такнхъ цвЪтовъ, 
которые д ействительно нуждаются въ ней. Для даннаго 
организма, неотличающагося красотою, не необходимо, 
чтобы причиной отсутств1Я посл-Ьдиеп былъ приносимый 
ею вредъ, н ^ т ъ — просто она безиолезна для даннаго ви
да и потому ея не бываетъ. Намъ-бы очень хот'Ьлось 
знать, какимъ образомъ этотъ фактъ можетъ подходить 
подъ теор]ю „безц’Ьльной красоты* и доказывать суще- 
CTBOBanie иосл'Ьдней въ виду доставлен]'я удовольств1я 
челов'Ьку и Творцу.

К а к ъ  с о з д а ю т с я  н о в ы я  ф о р м ы  в с л ф д с т в 1 е  и з м ф н -  

ч и в о с т и  и п о д б о р а .

Разсмотрнмъ теперь другое общеизв^Ьстное возраже- 
H i e  иротивъ T e o p i n  Дарвина, которое герцогъ Аргайль 
ириводптъ въ своемъ сочинен1п. Вотъ его слова:

„М-ръ Дарвпнъ хотя и не прииисываетъ только одно
му д^иствш  изменяю щихся вн 11шцихъ услов1й доста-
точнаго вл1ян1я для ироизведен1я новыхъ формъ отъ ста-
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рыхъ, Т 'Ь м ъ не мен-Ье не можетх выставить никакого 
закона ш и  правила, которому-бы подчинялись эти явле- 
п1я. Его теор1я кажется не только Teopiefi, но п уста
новленной научной нстоной, до т-Ьхъ норъ, пока она 
касается (правда, только отчасти) прогресса, уста- 
новлен1я и воспрои-^ведешя новыхъ фэрмъ посл’Ь поз- 
никновен{я посл'Ьднихъ. Но онъ даже п не упомпнаетъ 
о закон-Ь, подъ вл1яп1емъ котораго так1я новыя формы 
могли появиться. Естественный подборъ въ этоыъ слу
чай не могъ ничего сд'11латъ, такъ-какъ  для пего не- 
обходныъ готовый матер1ялъ, нзъ котораго онъ-бы могъ 
выбирать... Поэтому, говоря строго, теор1я м-ра Дарви^ 
на вовсе не есть теор1я происхожден1я впдовъ, но толь
ко теор]'я прпчинъ, ведущпхъ къ отпосптельпому про- 
HBtTaniro пли упадку новыхъ, по уже явившихся на 
св^тъ готовыхъ формъ“ (Царство з а к о н а с т р .  230).

Въ приведеиномъ отрыьк'Ь, а также и во ыногпхъ дру- 
гихъ частяхъ своего сочинен1я, герцогъ Аргайль выра- 
жаетъ свою идею о создан1и, какъ о пропсхождеи1ц пу- 
темъ рожден1я, причемъ придерживается той мысли, что 
всякое происхождец1е новой формы, разнящейся отъ 
своихъ родителей, могло быть произведено только BMli- 
шательствомъ Творца, котораго роль въ этоиъ случа-Ь 
состояла въ опред'Ьлет’п пзв^стнаго пути для развпт1я. 
Такпмъ образомъ, по его MH-fcHiro, каждый новый впдъ 
представляетъ собою фактъ „спец1альнаго творен1я “, хо
тя и явпвш 1йся на св^тъ при сод’Ьйств1п обыкновен- 
ныхъ законовъ восаропзведен1я. Поэтому онъ утверлс- 
даетъ, что законы размножен1я п пзм'Ьнчивости недо
статочны для доставления естественному подбору нуж-



наго матер1яла въ нужное время. Я-же, напротивъ, на
стаиваю па томъ, что подобнне матер1ялы ыогутъ быть 
пайдепи, выводя это положен1е пе только логически изъ 
шести вышеизложениыхъ акс1 0матпческихъ законовъ, но 
н иодкр']Ьпляя его мно;кествомъ фактовъ. Опытъ всЬхъ 
возделывателей растешй п разводителей животыыхъ по- 
хшываетъ, что прп разведен1п значптельнаго числа ин- 
дивидууыовъ одного н того-же вида, всегда можно до
стигнуть Бзм'Ьнен1я особи въ оцред'Ьленыомъ направле- 
нш . Этпмъ п объясняется возможность подбора сортовъ 
п расъ п упрочеп]'я существоваи1я разнообразныхъ жи- 
вотныхъ и pacieuifi. Найдено также, что опредЬлеаное 
iiBMliHeHie можетъ усиливаться путемъ подбора, не на
рушая устойчивости другихъ прознаковъ даинаго вида, 
такъ что всякое изм'Ьиеп!е нрогрессируетъ только въ 
одномъ направлешп. Такъ, напр., у р'Ьиы, р’Ьдиса, кар
тофеля U люрковн только клубни пли корни изменя
ются прогрессивно въ величине, дв'Ьте, форме н вку
се, мелсду тем ъ накъ лпстья и цветы остаются неиз- 
мененныып; у капусты и салата, наоборотъ, лпстья мо- 
гутъ иринимать различпыя формы п способы произрас- 
тап1я, а корнп, цветы и плоды изменяются въ малой 
степени; у цветпоА и кудрявой капусты измепяются 
только ц«еточния головкп, а у садоваго гороха только 
стручья. Безкоиечное разнообразие въ форме плодовъ 
яблока и грушп не сопровождается паралельиыыи изме- 
нен1ями цветовъ н листьевъ; то-же самое наблюдается 
и у крыжовппка и смородины. Путемъ искуственнаго 
подбора у вида Ribes sangiiineum  мы непосредственно 
получили нужное для пасъ пзменеи1е цветка, между



тЬмъ, какъ простое воздЬлыван1е ипродолжен1п сотни 
л ^ тъ  вида Kibes grossularia ие произвело въ его 
тахъ нпкакихъ зам1>тныхъ nsM'bueiiifi. Когда, всл1>дств1е 
моды, являются требовап1я опред'Ьлеыиыхъ изм'Ьнен1й 
формы, величины м и  окраски двЪтка, посл^ди1л всегда 
непосредственно паблюдаются, какъ это видио и^ъ ирп- 
м'Ьра розъ, аврпкуловъ и геран1уыовъ; такъ, папр., не
давняя мода па красивые листья нм'Ьла свопмъ сл^д- 
ств1емъ про11аведеп1е кольдевидиыхъ иеляргон}уновъ п 
иесгрыхъ плющей, прпчемъ былъ открытъ замечатель
ный фактъ пзм'Ьнен1я иашпхъ ебыкновенныхъ кустар- 
никовъ п травяпистыхъ растенШ въ томъ-же самомъ 
панравлен]Е! Т а т я  быстрыя нзы^’знешя не только на
блюдались у старыхъ и хорошо-пзиЬстЕыхъ pacTeEif], 
возделываемыхь въ течеи]’е многихъ покол^ш!!!, по, какъ 
оказалось, Sikim rhododendron, фукц1п и кальцеоляр!» 
Андовъ, п пеляргон]умы мыса Доб])ой Иаделсды подвер
гаются такой-яге пзмЬпчпвостп, какъ скоро мы иожела- 
емъ этого. Обращаясь къ жпкотпымъ, мы иаходимъ та- 
Kie-jKe поразитсльпые примеры.

Если для пасъ является необходимость въ получен1и 
Еакого-ппбудь сие1цальпаго качества у опред-Ьлеинаго 
вида лшвотныхъ, стоитъ только развести лосл1’.днихъ въ 
достаточпомъ количеств^, иричемъ, по тщательномъ раз- 
C M O T piiu iu , всегда найдется особь, одаренная требуе- 
ыымъ качествомъ, которое, путемъ нскусствеппаго под
бора, моагетъ развиваться до какого угодно пред^Ьла. Та- 
кимъ образомъ, мы достигли у овцы развит1я мяса, жи
ра п шерсти, у ко])овы-~ молока, у лошади— масти, си
лы, роста и быстраго б'Ьга, у курпцы— самой разнооб



разной окраски оперены, отлпчающагося прдтоыъ часто 
интересными особенностями, такж е какъ и способности 
непрерывной кладки янцъ. Голубн представляютъ намъ 
еще бол'Г.е реш ительное доказательство всеобъемлющей 
изменчивости, такъ-какъ  голубятникп въ разныя вре
мена добивались изм-Ьнен!!] всеиозможныхъ нризнаковъ 
ихъ н нпкогда не случалось, чтобы уходъ и старан1я ихъ 
оставались безплоднымн. Форма, величина, складъ ноги 
пли клюва изменялись до такой степени, что две особи 
одного и того-же вида голубей, будучи подверясены нз- 
менеп1ямъ въ разлпчпыхъ направлеш яхъ, давали намъ 
пндивидовъ, до такой степени песхолшхъ между собой, 
что ихъ можно-бы было иричислпть къ двумъ различ- 
нимъ родамъ. Не 1'оворя улсе о велпчнне, окраске п 
прпвычкахъ, которыя былп изменяемы въ поразитель
ной степени, мы можемъ указать на увелпчен1е числа 
хвостовыхъ иерьевъ, которое вообще принимается за 
одинъ изъ наиболее постояппыхъ нризнаковъ, имею- 
щихъ большое значеи1е для классифпкац1п итпцъ. Вы
сокая степень изменчивости и легкость, съ которою по
следняя достигается, таклге можетъ быть наблюдаема у 
собакъ. Посмотрите на пуделя и борзую собаку и со
образите, какъ велико должно было быть накоплен1е 
изменешй въ двухъ разлпчныхъ наиравлен1яхъ, чтобы 
могли получиться две  до такой степени несхож1я особп 
отъ одиого родпча! Изменеиз’е инстинкта, прпвычекъ, 
разумности, величины, быстроты бега, формы и окрас
ки повело къ произведен1ю самыхъ разнообразныхъ раз
новидностей, какихъ только могъ пожелать человекъ; 
такъ, напр., бульдогъ отличается необыкновенной силой



тудовнща и кр'Ьпкимн челюстями, борзая собака— быст
ротой б^га, а ищейка— тонкимъ обоняшемъ. Бел эта 
громадная масса фактовъ, о которой даетъ иамъ попя- 
Tie только-что приведенпый очеркъ, какъ нельзя бол'Ье 
согласуется съ „законоыъ езмЪнчивости", изложениымъ 
въ начал^ этой главы.

Закопъ этотъ основывается на общей способности къ 
изм'Ьняовостп, выражающейся не рЬзко, но повсеместно п 
прнтомъ уравнов'Ьшенной прежде, чЬмъ работать въ на- 
правлеп1н, указанномъ „естественнымъ" плп ,пскуствен- 
нымъ нодборомъ“. Изы'Ьнен1я, достигнутыя вл1ян1емъ 
естественнаго подбора, устойчивы п сравнительно по
стоянны, потому что онп необходимо развивались при 
содЪйств1и „законовъ природы", на калсдой ступени сво
его развит1я должны были сообразоваться съ окружаю
щей обстановкой, такъ-какъ, въ противномъ случай!, пмъ 
грозило“бы уннчтожен1е; пзм'Ьнеы1я-же органическихъ 
формъ, производпмыя человЬкомъ, не обладаютъ такпмъ 
постоянствомъ. Если наши оппоненты хотятъ быть по
следовательными, то имъ приходится поддерживать по- 
ложен1е, что изм'Ьнеп1я, нриписываемыя д 'Ьйств1Ю  иску- 
ственпаго подбора, на каждой стад1п своего развпт1я 
требовали вм'Ьшательства Творца для онред'Ьлеьхя вре
мен п и м'Ьста пхъ проявлеы1я.

Такнмъ образомъ, нужно допустпть вм’Ьшательство 
Провпд’Ьн]'я для сод'Ьйств1я разиодителю собакъ, люби
телю голубей, крысолову, охотнику плп преследователю 
невольнпковъ—сод4йств1я, проявляющагося въ надЬле- 
nin употребляемыхъ пми жпвотныхъ такими качества
ми, которыя требуются для изв'Ьстиой цi^ли отъ этихъ



посхЬднихт., а такъ-какъ невозможно установить гра- 
ницъ для подобнаго рода 113М'Ьнен1п, то мы п должны 
признать въ такомъ Gлyчaf>, что даже явлен1я, па ко- 
торыл ве.1ик 1е умы смотрятъ, какъ на несоотвЬтствую- 
Щ1я rapaioHin природы, сапюцонпрованы всеведущею и 
всемогущею волею. Итакъ, какъ мн'Ь кажется, мы не 
только совершенно опровергли теорию, защпн1,ающую по- 
ложев1е, что достаточное накоплете изм'Ьпен1й въ дан- 
номъ паправлен1п совершается непосредственнымъ д'^п- 
CTBieMb творческаго разума, но и доказали полнейшую 
безполезность носл^дняго въ данномъ случай. Степень 
легкости, съ которою челов'Ькъ нровзводитъ разноппд- 
ности, завпситъ главнымъ образоыъ отъ числа пндивп- 
дуумовъ, подлелсащихъ пскуственному подбору, поэто
му, когда много разводптелей даниыхъ ц в ^ т о б ъ  пли 
животныхъ работаютъ въ одномъ ианравлен1Ц, онн быст
ро достигаютъ требуемыхъ пзм'Ьнен1п въ нзвЬстномъ 
вид-Ь.

Число неодомашиенныхъ впдовъ въ тысячу плп даже 
въ милл1онъ разъ превышаетъ ирирученныхъ жнвот- 
ныхъ, а переживаше нанбол'Ье приспособленныхъ иа- 
правляетъ изм'Ьнен1я вн'Ьпшпхъ п внутренннхъ орга- 
иовъ, пдущ1Я давнымъ путемъ, не только въ вхъ об- 
щнхъ чертахъ, но и въ мельчапшпхъ нодробпостяхъ.

На ocHOBanin этого ми должны признать, что для ве
ликой 1̂ Ьли сохранен1я изм'Ьненныхъ организмовъ, при- 
сиособленныхъ къ постоянно меняющемуся неоргани
ческому iiipy, не можетъ быть недостатка въ матер1я- 
л е , такъ-какъ его оказывается достаточно даже для 
нзм'Ьнен1н, нропзводнмыхъ челов^комъ.



С у щ е с т в у ю т ъ - л и  п р е д ф л ы  д л я  п з м в н ч и в о с т и ?

Оировергнувъ достаточно ясно главния Бозражеп1я 
герцога Аргайля, мн1Ь остается теперь упомянуть объ 
одиомъ или двухъ положев1яхъ, прпведеннихъ въ нре- 
краспомъ и доназательноыъ очерк-Ь „Т1роисхожден1я ви- 
довъ'', цоявившеыся на страницахъ „North British Re- 
view“ за 1юль 1867-го года. Авторъ его впервые д'Ьла- 
етъ попытку доказать, что существуютъ cxporie пред^Ь- 
ли  для пзм'Ьнчивости. Наблюдая пскусственный подбора, 
вдущ1й въ какомъ-нибудь одиомъ направлен1п, онъ за- 
м^чаетъ, что процессъ Е а к о п л е и 1 я  даннаго пзlr^lIreиiя 
ндетъ сначала сравнительно быстро, по достижеы1и пз- 
в'Ьствыхъ грапнцъ все медленн^.е п ыедленн'Ье, пока, 
наконецъ, не достпгнется точка, за которою самый тща
тельный подборъ не пронзведетъ ппкакихъ результа- 
товъ. Какъ приы’Ьръ, приводится порода лошадей, гд'Ь, 
какъ известно, начавъ подборъ съ самыхъ обыгшовен- 
ныхъ, простыхъ лошадей, но ncTC4eHin сравнительно не
большого промежутка временя, ноасно достигнуть уров
ня самыхъ лучпшхъ нородъ.

За этилъ пред'Ьломъ уже не получалось нпкакпхъ ре- 
зультатовъ, несмотря на сильныя п энергнчесзпя попытки 
со стороны разводптелей лошадей. Авторъ опирается на 
этотъ фактъ, какъ на доказательство того, что суще
ствуютъ опред'Ьлевиыя гранпди изменчивости въ каж- 
домъ данномъ направлен111 н что время н естественный 
подборъ недостаточны для достпжен1я какпхъ-либо зпа- 
чительныхъ изм^нен^й въ прпрод'к Авторъ вышепрпве-



деппаго C04nueuiji улускаетъ изъ виду, что аргументъ 
этотъ теряетъ всю свою силу, какъ скоро сталкивается 
съ настоящимъ воиросомъ; послЬднШ состоитъ не въ 
томъ, существуютъ-лп опред'Ьлеппыя границы для из- 
м'Ьнчивос'ги, проявляющейся въ одномъ направлеши, а 
въ томъ, возыол(по-ли произведете такого разнообра- 
siii, какое наблюдается въ природ^з иутемъ ысвусствен- 
наго накоплеы1я дапннхъ признаковъ. Въ природЬ быст
рота б^га сухопутныхъ жпвотиыхъ не переходить за 
изв'Ьстпую границу; такъ всЬ отличаюпЦяся своимъ 
быстрымъ бйгомъ жнвотныя, какъ, наир., олень, анти
лопа, заяцъ, лисица, левъ, леопардъ, лошадь, зебра, на
ходятся почти на одпоп и той-ясе ступени развитая въ 
этомъ OTHOuieuin, несмотря на то, что естественный нод- 
боръ д1',йствовалъ такпмъ образомъ, что укр'Ьплялъ ви
ды, обладавппе быстротою б'Ьга и велъ къ упичтожешю 
такихъ, которые не им-Ьлп нослЬдияго качества. Воз
можно-достижимый пред'Ьлъ при существующихъ усло- 
В1яхъ и дая;е, можетъ быть, при какои-бы то ни было 
возможной обстановка, уже давно достигнуть въ дан- 
номъ случай. Тамъ-же, гдЬ носл'Ьдн1Г1 еще не нерей- 
денъ, мы имЪемъ полную возможность нроявлен1я за- 
M t.T u a ro  прогресса и иропзведен]я разнообраз1я формъ. 
Дикая собака нредставляетъ намъ животное, охотящее
ся стаями, причемъ усп-Ьхъ охоты обусловливается бол'Ье 
выжидан1емъ, ч'Ьмъ быстротою 6 t r a ;  между т^мъ иутемъ 
искусственнаго подбора челов'Ькъ получнлъ разновид
ность — борзую собаку, имеющую противоположный ха- 
рактеръ. Между последней н волкомъ пли австрал1пскимъ 
динго существуетъ болЬе различ1я, ч^мъ между бЬговою



лошадью н дпкою арабскою. Точно также домашн1я со
баки достигли большихъ взм^знев1й въ величпн'Ь н фор- 
N■6, ч'Ьмъ ц-Ьлсе семейство собачьихъ, подверженное вл1я- 
п1ю только законовъ природы. Дал'Ье, между особями 
дикихъ видовъ собаки, лнсицм пли волка ие наблю
дается такой поразительной разницы въ велпчпн'1;, какъ, 
паир., существуетъ между таксами п испанскпмп собач
ками, съ одной стороны, и между большими гончими и 
ныофаундлэедамп, съ другой. Можно сказать съ ув'Ьрен- 
ностью, что дв'!̂  особи дпкихъ собакъ ип когда не бу- 
дутъ различаться такъ р^Ьзко ({юрмою и разм-Ьрами Т'Ь- 
ла, какъ китайск1й моисъ и итальянская борзая собака- 
Изъ всего сказаннаго сл'Ьдуетъ, что извЬстпый намъ 
рядъ пзм'йнеи1й бол'Ье ч'Ьмъ достаточеиъ для пронсхож- 
деи1я вс'Ьхъ разновидностей собакъ, волковъ н лпснцъ 
отъ одного общаге родича.

Дал-Ье приводится фактъ иевозможпостн дальп'Ьйшаго 
развпт1я пзм'Ьиешй у голубей-дутышеп и голубей-пав- 
линовъ. Действительно, изменчивость достигла въ эгомъ 
случай самыхъ крайннхъ предЬловъ. Такъ голуби-иав- 
ЛИНЫ обладаютъ такпыъ колнчествомъ хвостовыхъ перь- 
евъ, котораго не им^етъ не только ни одна изъ трех
сотъ иятидесяти разновидностей голубей, но и ни 
одинъ изъ восьми тысячъ изв'Ьстныхъ иамъ видовъ 
птпцъ. Бъ этомъ случай развит1е числа хвостовыхъ 
перьевъ не можетъ идти дал^е, такъ-какъ съ этнмъ 
сопряжено будетъ неудобство, а именно хвостъ бу- 
детъ уже мешать летан1ю птицы. Точно также у го- 
лубей-дутышей какъ ширина пнщепровода, такъ п тол
щина кожи па шее развиты, какъ ни у одного вида



другахъ птпцъ; зд-Ьсь, какъ п въ предъпдущемъ слу
чай, достигнутъ пред^лъ; дальн-бЛшее развние выше- 
упомяеутихъ ирнзнаковъ будетъ вредно для птпды. Ве
личина п форма клюва у п^жоторыхъ домашнпхъ по- 
родъ голубей достягаютъ такого разпообраз1я, какое не 
наблюдается ыи въ какомъ родЬ илп подсемейств^; ц'Ь- 
лаго отряда голубннмхъ. Изъ прпведеиныхъ фактовъ и 
изъ многнхъ другпхъ мы можемъ сделать слЬдующ!!! 
выводъ: если мы путеыъ строгаго нскуственнаго под
бора л1елаеыъ достигнуть развпт1я какого-нибудь орга
на, то, но нстеченш сравнительно небольшого проме- 
лгутка времени, мы достигнеыъ такого накоилен1я тре- 
буемаго изм'Ьнен1я, какое никогда не образовалось-бы за 
то-же время подъ вл1ян1емъ естественнаго подбора; раз
новидности достигаютъ до такой степени несходства, ка
кая только существуетъ мел:ду семействами илн родами. 
Что касается фактовъ, приводимыхъ авторомъ разби- 
раемаго намп сочинен1я, — фактовъ, нодтверждающихъ 
существован1е опред'Ьленныхъ гранидъ для изм'Ьнчиво- 
сти въ одпомъ направленш у одомашненныхъ животныхъ, 
то съ ними можно согласиться, если ‘смотр’Ьть на во- 
просъ съ той точки sp-bniH, что всЬ изм'Ьнен1я, обиа- 
ружнвающ1яся въ ирпрод'К'., были произведены накоиле- 
н1емъ, яутемъ естественнаго подбора, невыдающихся по- 
лезныхъ признаковъ и иы-Ьють, поэтому, ташя-же оире- 
Д'Ьлеаныя границы, за которыми останавливается раз- 
BHTie изв'Ьстнаго признака.



В О З Р А Ж Е Н Т Е  Н А  Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В О ,  O C H O B A B U O E  Н А  

К Л А С С П Ф Н К А Ц 1 П .

Другое возражен1е вышеупомянутаго автора состоитъ 
въ сл'Ьдующемъ: по вычисдетямъ профессора Тодгсона, 
оказывается, что солнце только 500,000^000 Л ’Ь т ъ ,  какъ 
находится не пъ газообразпомъ состоян1и—время недо
статочное для возможности медленпо-идущаго развпт1я 
вс'Ьхъ нын-Ь существующпхъ организмовъ. Если-бьт даже 
это внчпслен1е было приблизительно в'Ьрно, то едва-лн 
мы счнталп-би нужнымъ опровергать его, такъ-какъ 
никто не можетъ строго утверждать, что нродессъ раз- 
йпт1я и изы-Ьпен!!! не могъ-би пдтп скорЬе, ч^мъ пред
полагается, п произвестп требуемыя переы'Ьны даже въ 
течен1п этого пер1ода.

Возражен1е его протпвъ доказательства, опирающагося 
на класспфпкащю, г1>мъ ие меп'Ье довольпо основатель
но. Несоглас1е натуралистовъ въ вопрос^, что можно 
назвать видомъ, а что разновидностью, приводится мис- 
теромъ Дарвиномъ, какъ одинъ пзъ в'Ьскихъ аргумеи- 
товъ въ защиту того, что оба эти назвап1я не могутъ 
вм'Ьст'Ь принадлежать впдамъ, совершенно различиымъ 
по своей нрирод'Ь п ироисхожден1ю.

Вышеназванный сотруднпкъ „Review" не прндаетъ 
значен1я этому аргументу, такъ-какъ съ совер1пепно по- 
добнымъ явлен1емъ мы встрЬчаемся и при иаблюден1и 
творешн рукъ челов'Ьческихъ; а омепио онъ приводить 
фактъ иатентпыхъ изобр'Ьтеи1и, гд'Ь чрезвычайно труд
но бываетъ определить время существовае1я пхъ. Я



допускаю эту aaavioriro, несмотря па ея недостатокъ, 
причемъ утверждаю, что она, даже п пъ такомъ видЬ, 
говоритъ въ пользу взглядовъ м-ра Дарвина. Разв'Ь не 
приписывается всЬмъ нзобр'Ьтеп1ямъ одного и того-же 
рода общее происхождеше? Такъ, напр,, можно-лн отри
цать фактъ прямого происхожден1я паровыхъ машппъ 
плн часовъ отъ какого-нибудь существующаго образца 
пхъ въ природ'Ь? Въ наук1’> п въ искусств'Ь н'Ьтъ ни
чего такого, на что-бы ми не встретили намека въ 
природ-Ь. Можно-ли указать на какое-нибудь пзобр^те- 
nie, столь оригинальное и полное, чтобы частности 
его не пропсходнлп отъ чего-ппбудь прежде суще- 
ствовавшаго или описаннаго? То-л;е самое затрудне- 
nie, которое встр'Ьчается прп опред'Ьлен1и времени про- 
исхо;кден1я разлпчпаго рода изобр'Ьтеш'й, существуетъ 
ц прп распознаван1п впдовъ и разновидностей, такъ- 
какъ и тутъ Н'Ьтъ абсолютно новыхъ создашй, а нм'Ьет- 
ся только доказательство пропсхождеп1я отъ прежде- 
существовавпшхъ формъ, причемъ, какъ между отдель
ными особями, такъ и между родичемъ п потомками, 
существуютъ разиообразныя, часто совершенно незамЬт- 
ныя стспепп разлпчтя. Такимъ образомъ, несмотря на 
всю кажущуюся убедительность возражеп1п выгаепри- 
ведеппаго автора, оказывается, что, какъ скоро онъ 
переходатъ отъ общаго къ частностямъ, воображаемыя 
затруднеы1я, выдвнгаемыя имъ на пути теорш м-ра Дар
вина, на самомъ д’Ьл’Ь обращаются въ защиту ея.



М Н Ф Н 1Е T i n i e s ’ A о е с т е с т в е н н о м ъ  п о д б о р ® .

Странное недомнсл{е популярнихъ писателей и жур- 
налпстовъ относительно дарвииовской Teopiu всего луч
ше характеризуется статьей, пом'Ьщенной въ газет^ 
,T im es“ о „Царств^ закона". Ссылаясь на предпола
гаемую экопоы]'ю природы въ прпспособлен1п каждаго 
вида къ его собственному м^сту и спец1альнолу назна- 
чен1ю, „Times" зам-Ьчаетъ: „Законъ естествепнаго под
бора, какъ законъ величайшей потери времени и твор
ческой силы, стонтъ въ ирлмомъ протпвор'Ьчш съ унп- 
версальнымъ закономъ экопом1п природы. Чтобы пред
ставить себ^., какъ втечен1и длпнп^пшаго перюда вре
мени и при необыкповеенихъ усил1яхъ утка съ пере- 
нончатымп лапами п лопаткообразнымъ клювомъ, при- 
способленнымъ къ всасывап1ю, постепенно превращается 
въ чайку съ перепоичатымп лапамп и вострымъ клювомъ, 
прпспособлеинымъ къ проглатывап1ю рнбы,^— чтоби пред
ставить ce6ii этотъ метаморфозъ, мы должпы допустить 
естественный подборъ. Но борьба за лшзнь, которую 
должны вести утки, будетъ иостояпно увеличивать опас
ность пхъ существовашя, по Mipii того, какъ съ nsMi;- 
нен1емъ пхъ клюва, он!) будутъ переходить изъ одного 
состояп1я въ другое, и эта опасность достигыетъ maxi- 
mum’a въ томъ случай, когда он-Ь пачпутъ делаться 
чайками. ВЬка должны пройдтп и ц'Ьлын иокол^шя 
пзв'Ьстнаго вида ногпбпутъ прежде, ч-Ьмъ образуется од
на пара другого впда“.

Въ этнхъ словахъ теория естествепнаго подбора до



того изуродована, что было-бы сы'Ьшно опровергать ее, 
если-бъ это говорилось не въ такомъ распространен- 
яомъ оргаы'Ь, какъ ,T im es“. На основан1и этого надо 
думать, что утка п чайка— существениыя части приро
ды, пзъ которыхъ каждая соотв'Ьтствуетъ своему Miic- 
ту 3 что если одна произошла отъ другой путемъ по- 
степеннаго метаморфоза, то ыромежуточныя формы бы- 
ли-бы безЕюлезпы, безсмысленны и неуместны въ общей 
cucTeMt природы. Такая идея могла зайдти только въ 
голову человека, ыеим’Ьющаго никакого понят1я о сущ
ности T eo p iH  естествениаго подбора,—теор1и, основан
ной на coxpaneniH только полезныхъ изы'Ьыеи1п или, го
воря точн'Ье, на в ы ж и в а н т  самыхъ п р и с т с о б л е н т А х ъ  
субъектовъ.

Каждая промежуточная ({юрма меагду уткой и чай
кой, нисколько не подвергаясь исключительно жесто
кой борьб1> за существоваы1е или крайней опасности, 
точно так1ке, какъ пастоящ1я утка и чайка, быда-бы 
совершенно на своемъ M'hcrb въ общей спстем'Ь приро
ды и точно также была-бы приспособлена къ сохране- 
нш  и наслалсден1ю своей жизн1ю. Если-бы это было 
иначе, то она никогда-бы и не возникла подъ вл1яш- 
емъ закона естествениаго подбора.

П р о м е ж у т о ч н ы я  ф о г м ы  в ы м е р ш и х ъ  ж и в о т н ы х ъ ,

К А К Ъ  У К Л З А Н 1 Е  Н Л  П Е Г Е Х О Д Н Ы Я  С Т АД 1 И  И Л И  Р А З -

ВИТ1Е.

Недомысл1е вышеозпаченнаго сотрудника „Times'a“
ноясняетъ намъ другую сторону вопроса, очень часто
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упускаемую изъ виду. Самая капитальная часть T e o p i a  

Дарвина состоитъ въ томъ, что одно существующее жи
вотное jij)0R30iiijr0 не отъ другого существующаго жи- 
вотнаго, но что оба они— потомки общаго предка, от- 
личнаго отъ иихъ обоихъ, но, по своимъ существен- 
нымъ нризнакамъ, носредствующаго между ними- По
этому нрим'Ьръ утки и чайки — нел^аъ; ни одна изъ 
этихъ н т н д ъ  не происходила отъ другой, но об'Ь он^. 
произошли отъ ихъ общаго предка. Это не есть иред- 
положен1е, придуманное для поддержки теор1и есте- 
ственнаго подбора, но законъ, основанный на миозке- 
ств'Ь Ееопровержимыхъ фактовъ. Ч’Ьмъ дальше мы за- 
ходимъ въ прошлыя времена и встречаемся съ ископа
емыми остатками бол^е и бол'Ье древнихъ расъ угас- 
шихъ зкивотныхъ, Т 'Ь м ъ  сильн'Ье убеждаемся, что мно- 
г1я изъ нихъ дМствительно составляютъ т4 иромежу- 
точныя форми, которыя стоятъ между различными груп
пами существующнхъ животнихъ. Профессоръ Оуэпъ 
постоянно опирается на этотъ фактъ: онъ говоритъ въ 
своей Палеоитоло1чи, на стр. 284: „прим^ръ бол Ье обоб
щенна; о позвоночнаго организма представллютъ намъ 
угасппя пpecыыкaющiяcя въ сродств^. Ганоцефаловъ, Ла- 
биринтодонтовъ и Ихт]‘оптериговъ съ осетровыми ры
бами, и далЬе въ сродствЬ Итерозавровъ съ нтицами 
и въ близкихъ отношеи1яхъ Дпнозавровъ съ млекопи- 
тающимися. (Профессоръ Гекели въ последнее время 
доказалъ, что Динозавры им'Ьютъ бол'Ье сродства съ 
птицамп.) Другой ирим^ръ мы усматрипаемъ въ харак- 
теристическнхъ прпзнакахъ современныхъ крокодило- 
выхъ, черепаховыхъ и ящеровыхъ,—прпзнакахъ, нахо-



димыхъ въ Cryptodoutia и Dicnyodontia, п въ соедине- 
1Йи лщеропыхъ п крокоднловыхъ прнзнаковъ въ Theco- 
dontia п Sauptevigia“. Тотъ-же Оуэпъ дал1;е говоритъ, 
что „Anoplopterium многими своими чертами походилъ 
на 9>i6pioHb жвачнкгхъ н впродолжеыш всей своей жиз
ни удерживалъ аиалогичес1ие признаки съ общнмъ мле- 
копитающимся тииомъ“. При этомъ оиъ прибавля- 
етъ, что „никогда не упускалъ благоир1атнаго случая 
для обобщсппл результатонъ изъ т'Ьхъ паблюден1й, ко- 
тория указывали на бол'Ье обобщенные yracuiie орга
низмы по сравнен!» ихъ съ болЪе спешалпзированиыми 
формами современныхъ .7Кнвотныхъ“. Hoiitflmie палеонто
логи открыли множество прим']>ровъ этнхъ болЪе обоб- 
щенныхъ или прародительскихъ типовъ. Во времена 
Кювье жвачныя п толстогеож1я были разсматриваемы 
какъ два совершенно различные порядка жнвотныхъ; 
но теперь дознано, что ы'Ькогда существовало пзв'Ьст- 
ное число родовъ и видовъ, соединявнгпхъ почти неу
ловимыми переходами столь разнообразннхъ живот- 
ныхъ, какъ поросенокъ п верблюдъ. Ме?кду живущими 
четвероногими мы едва-ли можемъ отыскать бол'Ье изо
лированную группу, какъ лонгадиныл, къ которымъ от
носятся лоптди, ослы и зебры; а мз?кду т’Ьмъ черезъ 
весь этотъ ридъ видовъ Paloplotherium, Hippotlierium, 
Hipparion и тЬхъ угасшихъ лошадпиыхъ формъ, ко- 
торыя была находимы въ Енрон'Ь, Инд1и н Америк'Ь, 
нроходнтъ почти виолн'Ь установленная соединительная 
нить съ эоцеоновымъ Anoplotherium п Paleotlierium, ко- 
торые^ въ свою очередь —  ничго иное, какъ прароди- 
тельсше тины танира и носорога. Нок'Ьй1н1я изсл'Ъдова-
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н1я Годри въ Грец1и пролили много св+.та на 3Titr ана- 
логш. Онъ открылъ въ м1оцеыовыхъ слояхъ Пнкерми 
группу проыежуточныхъ Symocyonidae между медвЬдл- 
мн и волками; родъ Hyaenietis, связывающей rieny съ 
цибетомг; Ancylotherium, родствениаго какъ угасшему 
мастодонту, такъ п же пущему пангомену или чешуйча
тому Ш'равь'Ьду; наконецъ, Helladotherium, соедпняюща- 
го иыиъшыяго, особплкоыъ стояпщго, жирафа съ лапыо 
и антилопой.

Между иресыыкающпмисл и рыбами огкрытъ проме
жуточный тииъ въ Archegosaurus’t> угольной формащц; 
меягду t I jMX какъ у Labyrinthodoii T piaca мы паходимъ 
аналогичные признаки лягушечныхъ съ крокодилами, 
ящерицами и осетровыми рыбами. Даже птицы,— повн- 
димому, самый своеобразный разрядъ между вс^ми жи
вущими формами, п очень р^1дко открываемый въ иско- 
иаемомъ состоявш,—и rli нм1иотъ несомн’Ьниое сродство 
съ пресмыкающимися; такъ, паприм., оолитическ1Й Аг- 
chaeopterix, съ его удлиненыимъ хвостомъ, опе1)еннымъ 
съ каждой стороны, иредставляетъ намъ одно изъ свя- 
зующихъ звеньевъ, примыкагощихъ къ птыцамъ; а про- 
фессоръ Гекели въ недавпее врем}[ открылъ, что ц'Ьлый 
иорядокъ Дынозавровъ—замечательно аналогпчепъ съ 
птицами и что одннъ изъ нихъ, а именно Compsogna- 
tus, гораздо ближе подходитъ къ итв чьему типу, ч-Ьмь 
Archaeopterix—къ типу иресмыкаю1цихся.

Аналогичные факты встречаются и въ другихъ клас- 
сахъ животныхъ. Въ этомъ случай мол;но сослаться на 
авторитетъ знамепитаго палеонтолога Баранда, цити- 
руемаго Дарвиномъ. Барандъ утверждаетъ, что хотя



палеозоическ1я  Inverterbrata могутъ быть наверное по
ставлены вепосредствсипо подъ существующими группа- 
мп, но въ этотъ древ1пп пер^одъ группы не были такъ 
р-Ьзко отд-Ьлепы другъ отъ друга, какъ въ настоящее 
время. Точно также Скёддеръ сообщаетъ яамъ, что ис- 
копаемыя ыаг/Ькомыя, открытые въ угольвмхъ пластахъ 
Амррпки, иредставллютъ, по своинъ признакамъ, пере
ходное звено .между существующпмп порядками. Нако- 
нецъ, Агассисъ спльно наставваетъ, что болЬе древп1я 
животныя походятъ на эмбр1ональния формы живупи1хъ 
видовъ; но такъ какъ известно, что зародыши отд^ль- 
ныхъ групъ сходствуютъ между собою бол'йе, ч-Ьмъ уже 
развпвш1яся животныя (въ сущности они почти неотли- 
чпми въ очень раннемъ возраст-Ь), то это то-же самое, 
какъ если-бъ мы, основываясь на Teopia Дарвина, ска
зали, что древн1я животныя представляютъ точно таюя- 
же формы, кашя должпы быть у предковъ сущсствую- 
щихъ жнвотныхъ; прн этомъ надо saMiiTnTb, что все 
это прямо вытекаетъ изъ фактовъ, ирпводимыхъ од- 
ннмъ изъ самыхъ ярыхъ протпвпиковъ теор1и естествен- 
наго подбора.

З а КЛЮЧЕП1Е.

Такимъ образомъ, я старался выставить безпристраст- 
по и ответить обстоятельно на н^которыл изъ самыхъ 
ходячихъ возражен1й, Д'Ьлаемыхъ теор1и естественнаго 
подбора; такъ я поступалъ во вс'Ьхъ случаяхъ, опи
раясь на доказанные факты и логическ1е выводы изъ 
нпхъ.



Чтобы выразоть въ общемъ итог^ вс'Ь представлен
ные мною доводы, я iipHHoaty зд^зсь въ форм'Ь коро
тенькой таблицы доказательства „Пропсхол1ден1л вп- 
довъ нутемъ естествепнаго подбора"; для этого отсы
лаю читателя относительно фактовъ къ сочыиеы1ямъ 
Дарвина п къ моему собствеипому настоящему труду, 
гд'Ь они бол'Ье или мен^е подробно изложены.

Фавты доказаЕнио.
Б ы ст р ы й  п р и р о с т ъ  о р 

г а н и зм о в ! . ,  стр. 36 и 329—  
830. („Origin of Species", p. 
75. 5 edit.)

Ч и сл о  и нди в и дов ъ , о с т а 
ю щ ихся  безъ  движ еп1л,  
стр. 37—38 и 330.

Борьба за сущеотвовайе.

Н а сл 'Ь д ст в ен н о ст ь ,  п о д 
в е р ж е н н а я  изм'Ьиен1ямъ, 
или общее видовое сходство при 
индивндуальп. особешЮстяхъ 
родите.1ей и ихъ потомковъ, 
стр, 3S0-3H 2, 3 6 6 - 3 6 3 ,  372. 
(„Origin of Species“, гл. I, II 
и Г.)

Выживанхе самыхъ способныхъ-

И з м е н е »  i e  в н ^ ш н и х ъ  
у н и в е р с а л ь п ы х ъ  и п о с т о 
я н н о  д 'Ьйствую щ ихъ усло-  
bia. (См. «Principles of Geo
logy», by Lyell.)

Н е о б х о д и м ы е  выводы, изъ 
которыхъ каждый д'Ьлается, въ 
свою очередь, частнымъ фактомъ.

Б о р ь б а  за  cym,ecTBOBaHie- 
уравновешенный итогъ розкден1н 
II пымирашГг, («Origin of Species», 
гл. III.)

В ы ж иваи1е  сам ы хъ  с п о с о б 
н ы х ! ,  пли естественный подборъ: 
т. е. ВТ. общемъ итоП; погибаютъ 
именно т4, которые всего мен^е 
могутъ отстапвать свое существо- 
Banie .  («Origin of Species», гл. IV.J

Изм1'.нен1е о р г а н и ч е с к и х ъ  
формъ, соответственно общейгар- 
MOHiii съ изменяющимнсл ycлoвi- 
лми. А такъ канъ ус.юв1я изме
няются постолнио въ  ТОМЪ смыс
ле, что ннкогда не возвращаются 
иъ идентичныыъ предшествовав- 
шнмъ услов!ямъ, то точно так
же и изменен1я органическихъ 
фо])мъ до^лсны быть посхоянны, 
образуя, такимъ образомъ, видъ.



Развит1е челов'Ьч:еокихъ расъ на основа- 
нш закона еотественнаго подбора.

Мелсду учеными, сиец!ально занимавшимися изучеи!- 
емъ челов^жа, обращаются самыя различиня MatHifl по 
Н'Ькоторымъ существегшимъ вопросамъ, касающимся его 
природы и проосхо1кден1я. Но современные антрополо
ги почти согласны относптельно того, что появлен1е 
человека па землФ> нельзи счптать событ1емъ недав- 
нимъ; оно, по am'fefliro всЬхъ изслЬдователей этого во
проса, должно отпоситься къ глубочайшей древности. 
И хотя мы, до изв'Ьстиой степени, ыожемъ оиред-Ьдить 
мпппмуиъ того времени, впродол1кен1и котораго овъ 
должень существовать, но мы не можемъ указать даже 
приблизительно на ту отдаленную эпоху, въ которую 
оиъ могъ суп1,ест110вать и, в'Ьроятио, существовалъ. Съ не
которою достов’Ьрност1ю мы ыожемъ предположить, что 
челов'Ькъ обитаетъ иа земл-Ь уже тысячу стол'Ьт1й, но 
мы не можемъ наверное утверждать и не им’Ьемъ на 
это никакого иоложптельпаго доказательства, что онъ 
не существовалъ уже назадъ тому десять тысячъ вЬ-



ковъ. Мы положительно знаемъ только то, что онъ былъ 
современникомъ многпхъ, теперь уже изчезнувшихъ, жн- 
вотннхъ и что онъ ггерелсилъ nsbfbneHiK земной поверх* 
ностп въ плтьдрсят'ь пли по сто разъ бо.тЬе зпачнгель- 
ныл, ч-Ьмъ какое-либо пзъ нпхъ, соиерпшвшееся уже въ 
историческую эпоху; п все-такп мы пе въ с о с т о я б 1и обо
значить пред'Клъ ЧБСлу Т 'Ь х ъ  нпдовъ, которые онъ пе- 
режплъ, и количеству геологпческпхъ переворотовъ, ко- 
торыхъ онъ былъ свпд11телемъ.

Р а З Н 0 ГЛАС1 Е M l l H H l l I  о П Р О П С Х О Ж Д Е Ш и  ЧЕЛОВ' ВКА.

Но если Mnt.Bie относительно древности челов-Ька до
вольно единодушно и Bct горячо желаютъ заручиться 
новыыъ доказательствоыъ, чтобы осветить некоторые 
сомнительные пункты въ этомъ вопросЬ,—то есть дру- 
rifl не мен-Ье темныя и трудвыя стороны, разр'Ьшаемыя 
съ крайнпмъ доглатизмоыъ. Выставляются доктрины, 
какъ доказанныя истины, недопускающ1и ни возражешя, 
ни соынФ,н1я, какъ будто все уже доказано и нп одинъ 
новый фактъ не въ состоян1и будетъ измЬнпть наши 
уб'Ьждешя. Эготъ доктриеерск1п духъ особенно преоб- 
ладаетъ въ р'Ьшен1и вопроса; счптать-ли разнообразная 
формы современнаго человека прпмптпвпымп, или он-Ь 
развились пзъ прежде суп;ествовавшпхъ формъ? Говоря 
иначе, одному пли зшогимъ видамъ принадлежптъ че- 
лов'Ькъ? На этотъ вопросъ получаются совершенно раз
личные и д1аметральыо-протпвоположные ответы; одни 
положительно утверждаютъ, что челов'Ьческая раса со-



ставяяетъ впд7> и прптомъ одинъ, что всЬ разлишя ея—  
ничто иоое, какъ м^ствыя и временныя пзм'Ьне!11я, про
изведены ыя подъ вл1ян1рмъ разпыхъ физическихъ и 
нравствеапыхъ услов1п окружающей среды; друпе съ 
той-зке ув'Ьренностыо иоддерживаютъ jiH'fenie, что чело- 
в tкъ  e c T f .  j)odo многихъ вг(довъ, изъ которыхъ каждый 
остается неизм'Ьннымъ и всегда былъ такъ-же отличенъ 
отъ другого вида или даже бол'Ье отличенъ, ч^мъ мы 
находимъ его теперь. Эта противоположность мп4п1й 
замечательна т'^мъ, что ortii стороны о д и н а к о в о  хороню 
знакомы съ нредметомъ, об-Ь обладаютъ громадиымъ 
■арсеналомъ фактовъ и одинаков^! отвергаютъ старыя 
трад0 ц1н человечества, протендуюиця на разъяснен1е 
его происхождев1я и, наконецъ, обЬ он-Ь торжественно 
объявляютъ, что истина служптъ имъ единственной пу
теводной звездой. И за вс11мъ т^мъ каждая изъ нихъ 
касается только одной иоловппы пстииы, находящейся 
въ ея MipoBOBSpiuiu, п заблужден1я, которое заключает
ся въ доктрине нротивоположнаго лагеря. Я желаю по
казать, какъ эти иротпвоположные взгляды могутъ до
стичь прпмпрен1я, такъ что, съ одной стороны, устра
нится заблужден1е, а съ другой выяснится истина каж- 
даго. Вь этомъ отношен!и я над'Ьюсь придти къ ц^ли 
съ номощ1ю знаменитой дарвиновской Toopin естествен- 
наго подбора; такимъ образомъ, иротпвоположныя тео- 
piH современныхъ антроиологовъ нридутъ въ гармон1ю.

Посыотримъ прежде всего, каше аргументы выстав- 
ляетъ каждая пзъ сторонъ. Въ пользу единства челове
чества ириводптся Mneuie, что нетъ ни одной расы, 
которая-бы не имела переходныхъ ступеней относи



тельно другнхъ, что калсдая сама въ себЬ заключаетъ 
изм'1шеи1я nBtjTa, волосъ, облика и форми, —изм^нетя 
въ такой степени значнтельныя, что ими совершенно 
пополняется paзcтoянie, отд-бляющее одну расу отъ дру- 
гйхъ. Говорятъ, что н'Ьтъ ни одной расы однородней; 
напротивъ, каждая стремится къ изи'Ьиен1ю; что клп- 
матъ, пища и обычаи нроизводятъ, и притомъ посто
янно, T i фпзическ1я особенности, которыя, какъ-бы он'Ь 
ни были ничто1Кны въ ограниченные периоды нашихъ 
наблюденит, впродолженш многихъ в'Ьковъ челов’Ьче- 
CKaio сущестпоиан1я могли произвести всЬ наблюдаемыя 
нами теперь различ]я. Дал'Ье говорится, что защитники 
противоположнаго взгляда не могутъ согласиться меж
ду собою, что одни допускаютъ три, друг1е — пять, 
третьи— пятьдесятъ пли сто пятьдесятъ видовъ чело
века; одни настаиваютъ, что каждый видъ нропсходитъ 
отъ первоначальной иары, между т'Ьмъ какъ друг1е до
пускаютъ мгновенное иоявлев1е на земл^ н^лыхъ на- 
дш; поэтому ни пъ той, ии въ другой теор1и н-Ьть 
прочнаго положения, разв'Ь только то, что он-Ь согласны 
въ происхождени! челов1^ка отъ одного нервоначальнаго 
корня.

Съ другой стороны, защитники противоположнаго 
мн-Ьн^я многое им^готъ сказатг> въ свою пользу. Они 
утверждаютъ, что доказательства ироисходящпхъ изм'Ь- 
нен]'й въ челов'Ьк'Ь никогда не шли дал'Ье самыхъ ни
чтожны хъ результатовъ, между т'Ьмъ какъ очевидность 
неызм'Ьвяемости и постоянства бросается ыамъ въ гла
за повсюду. Португальцы я испанцы, носеливпиеся въ 
южной Америк^ два или три стол'Ьт1Я тому, и до сихъ



поръ удерживаютъ своы главныя физическ1я, уыствен- 
ныя и ырапстиенныя черты; голлавдсше боэри на WHcii 
Доброй Надежды п потомки первнхъ голландсквхъ по- 
селенцевъ ва Молукахъ ве утратили ни физюноы]и, ип 
цв-Ьта германской расы; евреи, разбросанные по всему 
земному шару въ самыхъ различныхъ климатахъ, со- 
храняютъ Be3Aii свои отличительный тииъ; но египет- 
скимъ скульитурныыъ и живописнымъ памятникамъ мы 
можеыъ судить, что pt>3K0 своеобразныя черты негра 
и человека семитической расы, по крайней за
4000 — 5000 л'Ьтъ, оставались неизм'Ьннымп; нов-Ьнипя 
открит1я показываютъ, что строители зеыляныхъ укр^п- 
лен1й 1!ъ долин’Ь Миссисипи и обитатели бразильскихъ 
горъ, даже въ иер1одъ саыаго отдалееааго прошлаго че
ловеческой расы, имФ.ли п^которыл черты того-же осо- 
беннаго типа въ ycTpoflcTBt черепа, какими они отли
чаются и теперь.

Если мы отнесемся безиристрастно къ этому трудно
му сиору, судя по достоиЕству доводовъ, выставляе- 
мыхъ каждой стороной, то Mut кажется, что перев-Ьсь 
находится на сторон'Ь т'Ьхъ, которые иоддерживаютъ 
MHtnie о иервобытномъ различш челов'Ьческой расы. 
ЛротивнЕки пхъ не въ состоян1и опровергнуть посто
янства существующихъ расъ, какъ-бы далеко мы ни 
уходили въ пхъ прошлое; они только упускаютъ изъ 
виду одно обстоятельство, что въ древнья времена ясно 
очерченныя различ1я человечества ыен1>е р^зко высту
пали, ч^ыъ теперь. Вирочемъ, это только отрицатель
ный доводъ. Четыре или пять в'1ковъ неизменяемо
сти еш,е не нсключаютъ прогресса въ бол^е отдален-



яую эпоху, и если мы ыожемъ представить каЕ1я*нибудъ 
общ1я доказательства въ пользу изменчивости, то н^тъ 
осеовав1я считать ее невероятной, особенно тогда, ког
да намъ удастся объяснить, что въ природ^ есть при
чины, могущ1я остановить какое-нибудь физическое из- 
ы'Ьнеи1е, если-бы даже известныл услов1я и были вы
полнены. Так1я причины, по моему MHiHiio, существу- 
югъ, и я нам'Ьренъ остановиться теперь на ихъ свой- 
ствахъ и способе действ1я.

О ч Е Р К Ъ  Т Е О П П  В С Т Е С Т Н Е Н И А Г О  ПОДБ ОРА.

Чтобы быть более понятнымъ для читателя въ мо- 
ихъ доводахъ, я долженъ иредварительно излолгпть 
вкратце теор1ю ,Естественнаго подбора" м-ра Дарвина 
и вл1ян1е этого подбора на видоизменеп1'я формъ въ 
Mipe животпыхъ и pacTeHiii. Самою выдающеюся чер
тою въ развили органической жизни представляется 
комбыиац1я совершеннаго сходства общихъ свойствъ съ 
большими или ыепьпшми индивидуальными различ1ями. 
Ребенокъ более илп лепее походить на своихъ роди
телей или родичей во всехъ ихъ особенностяхъ, какъ 
по уродству, такъ и по красоте. Вообще онъ имеетъ 
съ ними более сходства, чезгь съ какими-либо другими 
лицами; однако дети однпхъ и техх-лге родителей не 
всегда бываютъ похожи другъ на друга и часто весьма 
резко различаются во всеиъ и отъ родителей своихъ, и 
между собой. Это одинаково верно какъ относительно 
людей, такъ и всехъ жнвотныхъ и растеи1й. Кроме



того найдено, что индпвиди иногда различаются отъ 
своихъ родителей не только въ niKOTopwxb частно- 
стяхъ, совершенно походя на нихъ во всемъ остальномъ, 
но совертеыно отличны отъ ннхь н другъ отъ друга 
во вс'Ьхъ чертахъ: формою, разм'Ьрамн, цв'Ьтомъ, стро- 
ен1емъ внутреннпхъ н BHfjiuuuxb органовъ, тончайшими 
особенностями, отъ которыхъ лаваснтъ различ1е фззи- 
ческаго строения, а таклсе и тЛмн еще бол-Ье тонки
ми чертами, которыя вл1яюгь на образован1е ума п ха
рактера. Другими словами, индивиды одииаковаго ир0“ 
исхожден1я различаются иногда между собою р'Ьшп- 
гвльио во всемъ, въ строен!п каждаго органа и во всЬхъ 
этиравленшхъ этихъ органовъ.

Дал'Ье; здоровье, сила, продолжительность жизнн яв
ляются результатами I'apMOHin между индивидомъ и 
экружающпмъ его м]'ромъ. Предположиыъ, что въ ка- 
йую-либо данную минуту эта гармония полная. Изв'Ьст- 
аое животное вполн'Ь одарено вс^ми свойствами, необ
ходимыми для добыван1я пищи, для защиты отъ сво- 
ахъ враговъ, вполне можетъ иротнвустоять вреднымъ 
миматическимъ вл1ян1ямъ н способно производить мно- 
[’очпсленное и здоровое потомство; но вотъ произошла 
ц'Ькоторая перем1ша, папр., сл'Ьдуетъ одна за другой 
И'Ьлып рядъ холодныхъ зимъ, сл'Ьдовательно, количество 
1ШЩИ уменьшается и къ тому-же число ирежнихъ оби
тателей известной местности увеличивается отъ иере- 
;елея1я въ нее другихъ животныхъ. Переселенцы отли- 
заются быстротою и иревосходятъ своихъ соиерннковъ 
въ ум'Ьньи иресл^довать добычу; зимн!я ночи холоднее 
ирежняго и потому, для защиты отъ холода, требуется



бол-Ье густой м'Ьхъ и бол'Ье изобнльная пища, чтобъ 
поддержать теплоту т-йла. Сл'Ьдовательно, паше пред- 
иолагаемое совершенное жинотеое перестаетъ гармони
ровать съ окружающею его средой и подиергается опас
ности умереть отъ холоду п голоду. Но потомство это
го животиаго различается между собой: и^котория осо
би б-Ьгаготъ быстрее другихъ—пмъ удается добыть до
статочно НИЩИ; друпя, бол'Ье 1ф 1и1кон оргаыизац1и, об- 
ладают'ь болФ>е густымъ м^^хомь — эти иереносятъ х о 

л о д н ы й  ночи; слабыя-же, иеобладаюиця достаточною 
быстротой п од'Ьтыя недостаточно густымъ м-Ьхонъ, ско
ро иымпраютъ. B ci эти услов1я повторяются въ каж- 
домъ носл'Ьдующемъ покол11Н ]и; прп такомъ естествен- 
номъ иорядк'Ь вещей, conepnieHUo неизб.Ьжномъ, тавъ 
что иным'Ь его и нельзя себЬ представить, бол'Ье нрп- 
способленныя къ лснзни остаются живы, мен11е способ- 
ыия погибаютъ. Говорятъ иногда, что у насъ нЬтъ пря
мого доказательства существован!)! такого подбора въ 
ирирод'Ь, но мн'Ь кажется, что у насъ есть лучшее до
казательство, Ч 'Ь м ъ ыогло-бы представить даже непо
средственное иаблюден1е, п болЬе общее, а именно— 
совершенная неизбежность его. Такъ доллшо быть; из- 
в'Ьстно, что хпщныя жавотныя размножаются въ гео
метрической nporpeccifl, а между т^мъ наличное к о л и 

чество ихъ въ общемъ итогЬ остается почти неподвиж- 
ыымъ, сл'Ьдовательно, ежегодно ихъ погибаетъ почти 
стольво-же, сколько и родилось. Такимъ образомъ, если 
мы будемъ отвергать естествениый нодборъ, то должны 
допустить, что въ томъ случа'й, к о т о р ы й  мы сейчасъ 
предположили, бол'Ье сильыыя, бол^е здоровыя, быcтpt,e



б'ЬгатопЦя и лучше од'Ьтыя, пообще лучше организоваи- 
имя особи не им^ютъ никакого преимущестпа и, сред- 
иимъ числомъ, не переживаготъ бол'Ье слабыхТ), jienhe 
здоровыхъ, неум’Ьющихъ б'Ьгать, плохо од'Ьтыхъ, вооб
ще отличающихся меп-Ье совертепной орга1шзац1ей; но 
ни однаъ здравомысляицй челонЬкъ но рф.шптсл этого 
утверждать. Это еще не псе. Такъ какъ потомство нъ 
средпемъ BrjBOAi всегда походытъ на свопхъ родичей, 
то каждая болЬе соверитенная часть организма въ по
следующи хъ IIOкoл’Ьнii^xъ будет'ь крепче, лучи1е за
щищена и стапетъ отличаться большею ловкостью; 
повторившись въ тысячахъ покол'1ш 1й, процессъ этотъ 
ириведетъ наше предполагаемое животное въ прежнюю 
совершенную гармошю съ новою средою. Но теперь это 
будетъ уже совс^^мъ другое яшвотное: оно будетъ не 
только отличаться- отъ прежняго большею ловкостью, 
бол'Ье густымъ ыЬхомъ и кр'Ьпкою оргацизац1ею,—оно, 
вероятно, изменится также и въ Ц1г1>т'Ь и форм'Ь; бгать 
можетъ, пр1обр'Ьтетъ бол’Ье длинный хвостъ или уши 
иного строеи1я, такъ-какъ считается доказаннымъ фак- 
томъ, что видоизм'Ьнеп1е н'ккоторыхъ частей организма 
у яшвотиыхъ ведетъ за собою кидоизм'Ьнеи1е въ н'Ько- 
торыхъ другихъ частяхъ, какъ-бы по симпат1и между 
ними. Дарвинъ называетъ это „сродствомъ развпт1я“ и 
иредставляетъ сл'Ьдующ1е примеры: у собакъ съ ред
кою И1ерстью бываютъ несовершенные зубы; б'Ьлыя кош
ки съ голубыми глазами бываютъ глухи; у голубей ма- 
леньшя ноги обыкновенно встречаются вм'ЬсгЬ съ ко
роткими клювамп; не упомииаемъ о другихъ, сголь-же 
иитересныхъ комбпнад1яхъ.



Следовательно, допустивши эти три положен1я: 1) что 
отличительныл свойства кансдаго рода болЬе или мен^е 
насл'Ьдствеиыы; 2) что потомки ка:кдаго жнвотнаго бо- 
Л'Ье или мен'Ье разлнчаютсл между собою во вс'Ьхъ час- 
тяхъ jtjBoero организма; 3) что среда, окрулгающая этихъ 
животныхъ, подвергается тоже изм'Ьиен1ямъ — а всего 
этого никакъ нельзя отвергать,— п приыявъ притомъ, 
что жавотныл каждой страны (по крайвей м'Ьр'Ь т-Ь, 
которыя не вглмираютъ) въ каждый иосл'1>дуюЩ1Й nepi- 
одъ должны быть ириведены въ гармонш съ окружаю
щими услов1ямп, мы пм-Ьемь у;ке BcJi даниыя для из- 
М’Ьнен1я формы II строенш л^ивотныхъ, соотвЬтственно 
изм'Ьиенхямъ какого-бм то ни было рода въ окружаю
щей вхъ сред'Ь. Подобныя изм]>неи1я должны происхо
дить очень медленно, соотвЬтственно медленному измЬ- 
н е н ш  окружающей среды; но какъ э'тн цосл’Ьдн1я ста
новятся весьма р'Ьзкпми, если разсматривать ихъ чрезъ 
больш1е промежутки времени, какъ, ваирим., изм^неия 
на земной иоверхности въ течен1и ц^лой геологической 
эпохи—подобно тому иаралельныя изм’Ьнен1л живот- 
иыхъ формъ становятся бол-Ье и бол'Ье разительныыл, 
соразмерно тому промежутку времени, въ которомъ они 
ироизошли, какъ мы убеждаемся, сравнивая нашахъ те- 
перешнихъ животныхъ съ тЬми, которыхъ мы находимъ 
въ каждомъ более древнемъ 1'еологическомъ слое.

Вотъ, въ немногихъ словахъ, теор1л „естествеынаго 
подбора", объясняющая изменен]я въ Mipe органиче- 
скомъ, идущ1я наралельно изменен1ямъ въ Mipe неор- 
ганыческомъ и част1ю отъ нихъ зависящ1я. Теперь намъ 
остается разсмотреть, ыоагетъ-ли эта теор1я быть при-



Манена, какимъ-бы то ни было образомъ, къ вопросу 
о проБсхождеЕ1и челов’][>ческ11хъ расъ или есть въ чело- 
В'Ьческор! природ'Ь что-либо, исключающее человека изъ 
категор1и оргавическихъ существъ, последовательное 
изи'Ьнен1е которыхъ въ такой сильной м^р-Ь подчинено 
этому закону?

Р а з л и ч н о е  д ф й с т в 1е  е с т е с т в е н н а г о  п о д б о р а  н а  

л ; и в о т н ы х ъ  и  н а  ч е л о в е к а .

Чтобы дать отв^1тъ на эти вопросы, мы должны 
нрежде pascMOTptiTb, почему естественный иодборъ такъ 
сильыо вл1яетъ на животныхъ, и я полагаю, что мы убе
димся въ томъ, что вл1лн1е это главнымъ образомъ за- 
виситъ отъ ихъ индивидуальной изолированности, кото
рая предоставляетъ пхъ собствеинымъ средствамъ. Лег
кое повре:1Сден1е, случайная болезнь часто кончаются 
смертш только потому, что особь становится беззащит
ною протипъ свопхъ враговъ. Напрцм., травоядное жи
вотное, подвергшись незначительной болезни и плохо 
питавшееся втечев1и одного или двухъ дней, неиз- 
б'Ьжпо погпбнетъ при иервомъ нападен1и на него хищ- 
паго жпвотнаго. Въ свою очередь, плотоядное живот
ное, при мал'Ьйшеп потер'Ь сплъ, мешающей добывать 
пищу, скоро умираетъ съ голоду. Вообще между живот
ными не существуетъ взаимной иомощи, которая-бы да
вала Е м ъ  возможность иерелшвать пepioдъ болезни, не 
существуетъ также п разд'Ьлен1Я труда: ка?кдая особь
доллша удовлетворить <шьмъ услов1ямъ своего существо-

25



ван1я; поэтому „естественный иодборъ“ удерясиваетъ ихъ 
на одномъ, почти веаодвижномъ, уровн'Ь.

Въ делов'11ческоы’ъ-же poдt7, какимъ мы его паходимъ 
теперь, л^ло обстоптъ совершеиио иначе. Люди отли
чаются общественностью и симпа'пеп другъ е ъ  другу. 
Самыя грубыя племена Йе оставляютъ безъ помощи или, 
п о  крайней M'bpt, безъ ипщп своихъ больиыхъ. M enie 
крепкое здоровье и меиьшая сила протпвъ средияго 
уровня еще не обусловливаютъ иепрем1шно смертп. Не- 
достато!1 'Ь  и'^которыхъ членов'ь или другихъ оргаиовъ 
не им'Ьетъ того пагубнаго значеи1я, какъ у лшвотнкхъ, 
ибо существуетъ некоторое разд'Ьлеш'е труда. Облада- 
ющ1е большей быстротою и ловкостью охотятся; меы'Ье 
подвижные ловятъ рыбу или собираютъ плоды и, такимъ 
образомъ, до известной степени, совершается обм^иъ и 
д'Ьлежъ пнщп. Сл'Ьдовательно, вл]яи1е естествениаго под
бора уже нисколько ослабляется и слабЬйш1е, меньш]е 
ростомъ, мен'Ье ловюе, одаренные меи'Ье совершенной 
органпзац1ен не всегда подвергаются упасти, непзб'Ьжно 
постигающей столь-я:е несовершенныхъ животныхъ, и 
не погибиготъ. По м.ЬрЬ того, какъ эти физичесшя свой
ства теряюгь свое значен1е, умствениыя и нравствен- 
ныя качества пр1обр'Ьтаюгъ все большее вл1яп1е на бла- 
госостоян|'е расы. Способность д'Ьйствовать сообща для 
самозащиты, для добывап1я ппщп и уб'Ьжнща; спмпат1я, 
заставляющая всЬхъ, въ свою очередь, помогать другъ 
другу; чувство справедливости, педопускаюи1,ее обиды сво
ихъ блийшихъ; меньшее развит1е вопнственныхъ н раз- 
рушительиыхъ наклониостеп; сиособиость 0Г1:аничивать 
своп требован1я въ настоящемъ и разумное предвидь-



Hie брущаго, для котораго д-^латотся приготовления —  
тотъ свойства, которшг, съ перваго своего появлеи1я, 
1 0 ЛЖПИ былп напбо.гЬе способствовать благосостояние 
всякой общнны н, сл'Ьдовательно, развиваться путемъ 
естес'гпеннаго подбора. Ясыо, что подобпыя свойства 
доллсны были обезаечпвать благосостошае каждаго че- 
лов'Ька, ограясдать его отъ вн'Ьшняхъ враговъ, удер
живать отъ веутрецняго раздора, охранять отъ B j i -  

ян1я неблагопр1ятЕплхъ клииатическпхъ услов!й и спа
сать отъ голода в'ЬриЬе и лучше, чЬмъ чиото-физпческое 
совершепствова!пе; следовательно, племена, въ которыхъ 
нодобньтя умственный п нравствеинын качества преоб
ладали, должны били одержать верхъ въ борьб'Ь за су- 
ществован1е надъ гЬми племенами, у которыхъ этп ка
чества были развиты мен^е сильно, особи первыхъ долж- 
ии были жить дол'][1е п увеличиваться въ чнсл'Ь, между 
т^1мъ какъ особи иосл'Ьднихъ должны были уменьшать
ся въ чпслЬ и, наконецъ, вырождаться.

И дал'Ье, если какая-нибудь медленная перем'Ьиа фи- 
зпческихъ услов1Г1 страна или климата обусловливаетъ 
необходимость измЬнен1я ннщи, оделсде или оруд1й за.- 
щиты, то яшвотиое можетъ удовлетворить этимъ требо- 
ван1ямъ только соотв^Л^тственнимъ пзм'Ьнен^елъ своего 
ви'Ъишяго строен1я и внутрениен органазац1н. Если не- 
обходимымъ становится пресл'Ьдовать и пожирать бол'йе 
сильное животное, Ч'Ьиъ приходилось до сихъ иоръ, такъ, 
наирим., если плотоядное животное, до спхъ поръ охо
тившееся на аитилопъ, за нсдостаткомъ ихъ, принуж
дено будетъ нападать па буииоловъ, то можетъ удер
жаться только сильнейшее,—только то животное мо-
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жетъ бороться и одол'Ьть свою жертву, которое облада- 
етъ самыми крепкими когтями, самыми большими зуба
ми; при этомъ немедленцо начинается влiянie естествен- 
наго подбора и, благодаря ему, эти органы постепенно 
начинаютъ ариснособляться къ новымъ требоваБ1’ямъ. 
Челов'Ьку-же, при подобныхъ обстоятельствахъ, не нуж
ны бол'Ье длинные ногти или зубы, большая физическая 
сила или быстрота; ему стоить сделать бол^е острое 
копье, или лучшаго достоинства лукъ, или выдумать 
бол'Ье хитрую западню, или соединиться съ подобными 
себ'Ь и ц'Ьлымъ обществоыъ охотиться за добычей; для 
него уже требуется развит1е тФ>хъ качеств’ь, которыя 
д’Ьлаютъ его способиымъ на все это, и эти-то качества 
постеиеыно будутъ развиваться естественнымъ подбо- 
ромъ, между т'Ьмъ какъ форма п строен1е т’Ьла его 
останутся неизм'Ьнными. Такъ, при настунлен1и бол'Ье 
холодной эпохи, н'Ькоторыя жнвотныя дол;кны npioept- 
сти бол'Ье густой м'Ьхъ пли бол'Ье aaipa, въ протпвномъ 
случай они погибпутъ отъ холоду; следовательно, есте
ственный иодборъ сохраняетъ тЪхъ, которыя им-Ьготъ 
лучшее природное од'Ьяп1е. Челов’Ькъ, при нодобныхъ- 
же обстоятельствахъ, сд'Ьлаетъ себ'Ь бол'Ье теплое платье, 
иостроитъ лучшее жилоще и необходимость сд'Ьлать 
это иод'Ьйствуетъ па его умственную органи:^ац1ю п 
на обществениыя услов1я, —  подвпнетъ ихъ виередъ, 
мелсду т^мъ какъ тЬло его останется такимъ-же, ка- 
кимъ было ирежде.

Если обыденная пища какого-либо животнаго начи- 
наетъ уменьшаться въ количеств-Ь или является совер
шенный недостатокъ ея, то животное можетъ существо



вать только въ такомъ случа-Ь, если приспособится къ но
вому роду пищи, быть мол;етъ, мен'Ье питательной и ме- 
н”Ье удобоваримой. Естественнмй подборъ будетъ вл1ять 
на желудокъ и кишки, и на индивндуальныхъ различ!- 
яхъ этихъ органовъ будетъ основано изм'Ьнен1е расы и 
npHBPAeHie ея въ гармон1ю съ новыми услов1ями. Во мао- 
г и х ъ  случаяхъ, однако, это, вероятно, дал1е невозможно. 
Внутренн1е органы не могутъ изменяться довольно быст
ро, а потому жпвотнтля будутъ уменьшаться въ числ'Ь, 
и, наконецъ, вымрутъ. Челов'Ькъ^же иредохраняетъ себя 
отъ иодобныхъ случайностей, наблюдая явлеи!я приро
ды и руководя ея дЬйств1ями. Онъ обработываетъ самъ 
себ^з наиболее пр1ятную для себя ппщу и Т 'Ь м ъ  добыва- 
етъ себ^ иродовольств1е, совершенно независящее оть 
естественныхъ перемЬнъ темнературы въ различпыя вре
мена года и неуничтожаюш.ееся само собою; онъ ириру- 
чаетъ жнвотяыхъ, которыя служатъ ему въ пищу или 
для охоты и потому как1я-либо значительныя нэм^нешл 
зубовъ или иищеварительныхъ органовъ его становятся 
совершенно ненулшыми; прптомъ челов'Ьку повсюду из- 
в^стно употреблеше огня, съ помощью котораго онъ мо- 
жетъ приготовлять себ'Ь пищу изъ многнхъ животннхъ 
п растительнихъ веществъ, которыми безъ того едва- 
ли могъ"бы пользоваться, и, сл'Ьдоват,, онъ располагаетъ 
пищею гораздо болЬе разнообразною п обильною, ч4иъ 
какое-бы то ни было животное.

Такимъ образомъ, челов^къ, едипст1!енною способ» 
ностью од'Ьвать себя и д Ьлать для себя оруяае и оруд1я 
труда, устранплъ вл1ян1е природы на медленвое, но по
стоянное n s M 'b n e n ie  вн-Ьшпей формы и строеяхя своего Т'Ь-



ла, сообразно  пзм15Бе1пямъ BH t.iira^ro  Mipa, к а к ъ  э то  п р о -  

и с хо д и тъ  у  ж н в о тп ы х ъ . Т а к ъ -к а к ъ  кл и ы а тъ , р а с ти те л ь 

н о с ть  и ЛШ150Т11ЫЯ, СЛужа1Ц1'я и»!Ъ въ  и ш д у  ы ало -гю - 

м ал у  изм'Ьи^]Ются, то  ж п в о тн ы л  то л ь к о  пъ  тако м ъ  слу- 

ча 'Ь  ы о гу тъ  jiiiiTb и не у м е н ь ш а ть с я  численно, если 

иод вергпутся  соо твЪ тстве и и о м у  iin jrln ieu iio  въ  ф изи чес- 

ком ъ  строен1и, въ  иривы чгхахъ  и но всей оргаиизац1и, 

ч т о б и  с о х р а н и ть  гары оийо съ новы м и  услов1лми. Ч ел о - 

в1Ькъ-же д о сти гае тъ  всего э то го  одиим ъ  разум оы ъ , п з м 4 -  

нен1я к о то р а го  д а ю тъ  ему возы олш ость, ц е см о тр я  н а  ие- 

и зм 'Ьнпое  ф изическое  CTpoenie, с о х р а и и ть  rapMOHi'io съ 

о кр ул гаю щ и м ъ  его ш1ромъ.

Однако, въ одыомъ OTHOiueniii природа все-таки бу- 
детъ «л1ять на иего, какъ и на животное, и въ изв-Ьст- 
ной ai'bpii изменять его i?nt,m[iiri гнпъ. Дарвпнъ до- 
казалъ, что цв'Ьтъ кожи иы35стъ связь съ и'Ькоторыми 
органическими особенностями какъ у pacTeuifl, такъ и 
у жнвотыыхъ, такъ что jduvOTopue B u iiu u ie  ирпзыаки 
часто сопровождаются склонностью къ нзв'Ьстнымъ раз- 
стройствамъ, а это обстоятельство, какъ мы нм'Ьемъ ос- 
HOBanie думать, до спхъ норъ влгяло н, в'Ьроятно, въ 
изв^^стной Mliptj всегда будетъ вл]ять на человека. Въ 
m Iicthoctu , гд'Ь нреобладаютъ изв-Ьстныл бол'кзин, ин
дивиды днкихъ расъ, легко иодвергаюицеся нмъ, быстро 
вымпраютъ, мелчду т'Ьмъ, какъ друг1е, органически сво 
бодные отъ этой склонности, шлживаютъ и делаются 
предками новой расы. Эти лрнвплегврованиые инди 
виды, вероятно, отличались цвмпомъ, съ которымъ, 
въ свою очередь, связаны н'Ькоторыя особеиности стро- 
enia и изобилия волосъ и вотъ такимъ образомъ ыог.ш



произойти xf> расолыя различ1‘я цв5^та, котормя, пови- 
димому, пе зависятъ только отъ температуры или дру- 
гихъ ви'Ьтнихъ особенностей кламата.

Сл^довательпо, съ того ujieMeHii, какъ общественние 
инстинкты п взапмяыя сил[пат1и начали вл1ять на поступки 
челов'Ька и стали развппаться въ немъ умственния и нрав- 
ствеипыя качества, вл1я1[1е естественнаго подбора на фи
зическую форму п етроен1е его прекратилось. Какъ живот
ное, онъ остался почти непзм’Ьняемымъ, так/ь-какъ пзм^не- 

окружающей среды перестали им^^ть на пего то могу
щественное AtvficTBie, которое они оказнваготъ на осталь- 
Hofi оргаинческ1Г] 5пръ. Но съ того момента, какъ вн'Ьшн1я 
формы его сд'1’.лалпсь постоянны, умъ его сталь подвер
гаться тому-ж,е самому вл]'ян1ю, которому не подчиняется 
бол'Ье его т’Ьло. Калгдая мал'Ьйшая черта его умствен
ной и нравственпой природы, д1;лающая его бол'Ье спо- 
собнымъ протнвустоять враждебнымъ услов1ямъ и со
единяться съ ио;1,обпыми себЬ для взаимной помощи и 
защиты, будетъ всегда сохраняться и развиваться. Та- 
кимъ образолъ, л}̂ чш1е п Buciuie  представители расъ 
будутъ раз1!П1!аться п увеличиваться въ числ^Ь, низш1е- 
лге н худ1п1е—иостепенпо вымирать и пропзондетъ быст
рое повышеп!е умственной оргаппзац1и, которое уже 
подняло ыпзш1я расы человечества такъ высоко падъ 
лспвотнымп (а между т'Ьмъ o u i такъ мало отличаются 
отъ нихъ въ фпзпческомъ CTpoeuin) н въ связи съ поч
ти uesaiiiiTuiJMH пзм15нен1ями формы обусловило насто
ящее, по iicTuuii удивительное, умственное развнт1е ев- 
ропенскпхъ расъ.



В .Т 1Я Н 1Е  В Н Е Ш Н Е Й  П Р И Р О Д Ы  НА Г А З В И Т 1 Е  Ч Е Л 0 Ш 1 Ч Е -

С К А Г О  У М А ,

Но съ ТОГО момента, какъ началсл умственный и 
нравственный нрогрессъ, а физическое cTpoenie чело* 
в'Ька сд'Ьлал:ось ностояннымъ н иочтн неизмЬняемымъ, 
явился ц^лый рядъ иовыхъ условш, тоже принявшихъ 
участ1е въ умственно,\гь развпии челов'Ьческаго рода. 
Различная впдоизм'Ьнен1я природы начали оказывать 
свое Д'Ьйств1е и сильно вл1ять на характеръ первобыт- 
наго челов'Ька.

Когда сила, до спхъ поръ видоизм1^иявшая т'Ьло, стала 
вл1ять на умъ,—челов'Ьческ1я расы должны были иачатЕ> 
совершенствоваться просто отъ одного uлiянiя иужды, 
обусловлениой неплодородной почвой и суровымъ кли- 
матомъ. Такимъ образомъ, должна была развиться раса 
болЪе кр'Ьпкая, бол'Ье предусмотрительная, бол'Ье спо
собная къ общежитйо, Ч 'Ь м ъ  въ другихъ странахъ, гд'Ь 
земля производить достаточное количество растительной 
пищп, и гд^ ие требуется предусмотрительности и изо
бретательности для приготовлешя къ суровой зпмЬ.

И разв'Ь пе доказанный фактъ, что во всЬ в^ка, во 
вс^хъ частяхъ земного шара обитатели умЬренныхъ 
странъ всегда превосходили во всемъ обитателей жар- 
кихъ странъ? Веб больш1Я вторжен1я и переселен1я на- 
родовъ происходили съ с'Ьвера па югъ, а пе обратно, 
и мы не знаемъ въ настояш,емъ и не AMteMb никакого 
ocHOBanifl предполагать, что когда-либо въ ирошедшемъ 
существовала туземная цивилизащя мелгду тропиками.



Мексиканская дпвилпзац1я и государственное устройство 
носятъ на себ’Ь сл'Ьды сЬвернаго происхождения и, по
добно тому какъ и цивализац1н Перу, принесены были 
не въ роскошныя тропаческ!я долины, но на возвышен- 
ныя безплодння терассы Аидъ. Религ1я и днвилизащя 
Цейлона занесены была взъ сЬвериой Иыд1н. Вс'Ь ио- 
сл'Ьдовательыые завоеватели ипд1йскаго полуострова бы
ли выходцами съ сЬверо-запада. Монголы, обитавш1е бо- 
л'Ье къ с'Ьверу, завоевали южныхъ жителей китанцевъ 
и см^лия, иредпршмчивыя племена далекаго сЬвера 
вторглись въ южную Европу и принесли съ собою но
вую жизнь.

И З Ч Б З Н 0 В Е Н 1 Е  Н И З Ш И Х Ъ  РАСЪ.

Законъ „сохранеи1я бол'Ье снльныхъ расъ въ борь
ба за существоваи1е“ нешзб1>жно ведетъ къ изчезно- 
вен1ю НИЗШИХЪ и неразвптыхъ умственно народно
стей, съ которыми европейцы нриходятъ въ сопрако- 
C H O B e n ie . Красыокож1в пнд'Ьйды въ сЬнерпой Америк-Ь 
и въ Бразилш, тасман1йцы, австрал1йцы и новозеландцы 
въ южномъ иолушар1к вымираютъ не отъ какой-либо 
спещальЕой иричпиы, а всл'Ьдств1е неравной борьбы, въ 
умственномъ и физическомъ OTHomeHin, съ пришлыми 
илеыенами. Умственное и нравствепное, такнсе какъ и 
физическое превосходство европейца надъ другими ра
сами не иодлежитъ сомв4н1Ю, п т'Ь-же качества и спо
собности, которыя подняли е г о  въ течеиш В'Ъсколькихъ 
в-ЬкоБЪ изъ полож еп1Я  кочеваго дикаря до настоящей



ступени культуры п прогресса и изъ малочисленнаго и 
сдабоспльнаго населеы1я создали племя съ большею сред
него продолжптельпостыо жизии, съ большего среднею 
силою п бгастро возрастающее въ числ'Ь, — даюгъ ему 
возможность, въ conpnicocHOBeain съ дикарями, поб-Ьж- 
дать ихъ въ борьб'Ь за существоваи1е и усиливаться па 
ихъ счетъ, подобно тому, какъ въ животномъ и рас- 
тительБомъ Mip-b бол'Ье приспособленные виды возраста- 
ютъ на счетъ мепЬе присиособленныхъ; какъ европей- 
ск)я растеи1я, перепесеппыя въ северную Америку и въ 
Лвстрал1ю, заглушили туземный, превосходя пхъ жиз
ненностью и способностью къ размпожен1ю.

ИгоисхоагдЕНТЕ ч е л о в ф ч е с к и х ъ  г л с ъ .

Если эта точка зр1;п1я в-Ьрна, если соотв^^тственно раз- 
впт1ю общественныхъ, иравственпыхъ н уистиенныхъ 
способностей человека прекращается вл1яше естестиен- 
наго подбора на физическое его строение, то уже въ 
этоыъ l̂aKTt) нельзя не вид'Ьть важинхъ данныхъ для p i -  
шеш’я вопроса о происхолсден1и челов'Ьческпхъ расъ.

Можно предположить, что Т'Ь круппыя различ1я строе- 
nia Bu'bniHen формы, котория отлнчаютъ челов^жа отъ 
низшпхъ типовъ животныхъ, произошли еще въ то время, 
когда разумъ не возвышалъ его надъ животными, — въ 
пер1одъ, когда людн жили толпами, которымъ, однако, 
нельзя придать названия общинъ, когда умъ ихъ спо- 
собенъ быяъ соображать, по не размышлять, и когда чув
ство справедливости п взаимной солидарности еще бы



ло не развито иъ нихъ, и челов'Ькъ, подобно остальному 
органпческому aiipy, подчипенъ былъ тому-же закону 
„естествециаго подбора", впдоизм'Ьннпшему его физиче
скую форму ц строен1е для нрнведенхя ея въ rapiroHiro съ 
окружающей средой. ВЬроятно, въ очень отдаленный 
першдъ времени челов’Ьчес11ая раса была преобладаю
щею и сильно рассСространенцою въ бол'Ье тенлыхъ час- 
тяхъ земного шара п, согласно тому, что мы теперь 
наблюдаемъ у другихъ нреобладающихъ видоиъ, посте
пенно видоизм'Ьнялась сообразно м'Ьстыымъ услов1лыъ. 
По M'bpt того, каиъ челов'Ькъ далыне удалялся отъ М'Ьс- 

та своего происхождения н подвергался luiiHiiiEo бол^е 
pisKHX'b Елыматнческпхъ переы'Ьнъ, но jrlip t того, какъ 
онъ чаще долженъ быль ы'Ьнять пищу п нм^ть д^ло 
все съ Н01ШМЦ врагами въ Mipi оргапвческомъ н не- 
оргацнческпмъ,— CTpoenie его должно было слегка ви* 
доизм-Ьняться, приспособляясь Ео всФ>мъ этимъ n e p e M i- 
иамъ, Зат'Ьмъ, излгЬнен1я эти д'Ьлалнсь ностоянными и, 
на ocHOBauiu закона „сродства развпт1я “, сопроножда- 
лись соотвЬтствепиыып виЬшнпмн изм'Ьпеп1ями. Такнмъ 
образомъ, вероятно, произошли T t  р-Ьзюя черты и осо- 
бешшя разлпч1|1, которыми отличаются главиия чело- 
в'Ьчесн,1я расы: красный, черный, желтый и бронзирован
ный цв'М'ъ кожи; прямые, вьющ1еся и курчавые волосы; 
р4дк1я н густыя бороды, прямые н косвенные разр'Ьзы 
глазъ, различпыя формы таза, черепа н другнхъ частей 
скелета. Но пока происходили всЬ эти перемены, ум
ственное pasBUTie челов'Ька, всл'1>дств1е неизв'ЬстноЁ при
чины, значительно нодвинулось виередъ н достигло сте
пени, на которой начало сильно вл1ять на все его су-



ществован1е, и иотому стало подвергаться само всемогу
щему закону „естествениаго подбора". Тогда умъ дол- 
женъ бш ъ  очень скоро получить преобладан1е надъ 
всЬми другими способностями. ВЬроятно, къ этому време
ни MOHIHO отнести происхождение р1^чи, имевшее сл'Ьдствь 
емъ еще бол4е быстрый прогрессъ умствевныхъ способ
ностей, и съ этого-то момента, вероятно, форма и сгрое- 
Hie почти вс^хъ частей т'Ьла перестали вндоп;ш-Ьнягься. 
Искусство д'Ьлать opymie, paздflЛeuie труда, предвид'Ь- 
Hie будущаго, ограничен1е свопхъ желан1й, нравствен- 
ныя и обществепния чувства и взаимная снмпаия по
лучили преобладающее вл1ян1е на благосостоян1е чело- 
В’Ька и потому всЬ эти качества стали подвергаться за
кону естественнаго подбора и, такимъ образомъ, легко 
молшо объяснить то замечательное постоянство чисто- 
физпческпхъ формъ, которое было всегда камнемъ пре- 
TKHOBcnifl для защитниковъ единства челов^ческаго рода.

Такимъ образомъ, есть возможность примирить враж- 
дебния теорш антрооологовъ по этому предмету. Люди 
моглп быть,— в-Ьроятно, даже были— одною однообраз
ною расою, но только въ пер1одъ, отъ котораго не оста
лось ннкакихъ слЬдовъ,— въ перюдъ очень отдаленный, 
когда челов’Ьческ1и мозгъ, этотъ оргапъ умственныхъ 
способностей, еще не ир1обрЬлъ теиерешняго развит1я, 
ставящаго нпзшнхъ представителей челов-Ьческой расы 
далеко выше животныхъ самой совершенной органнзац1и, 
когда человЬкъ еще не им-Ьлъ дара слова п не обладалъ 
т'Ьып нравственпыми чувствами, которыя, въ большей 
или меньшей степени, составляютъ отличительную чер
ту всей человеческой породы; сорачмЬрно-же развитш



этихъ собственно человЬческихъ качествъ физическое 
етроенге челов-Ька сдЬлалось постоянпнмъ и веподвиж- 
нымъ, не им'Ья бол 'Ь е  п р ен сн яго  значен1я для его благо- 
состоян1я, ибо, для сохранен1я гарм оо1И  ст. окружающей 
средой, ему сталъ необходпмъ умственный прогрессъ, 
а не фнзическ1я видоизм'Ьнешя. Сл^довательпо, если мы 
согласимся съ TfiMt, что челов’Ькъ сталъ челотькомъ 
только съ того момента, какъ развились его высплл спо
собности, то, конечно, ыы можемъ признавать существо- 
ван1е н'Ьсколькпхъ расъ, различныхъ между собою но 

п рои с5ож дев1Ю . Приыимая-же за человека существо, 
вполн^ сходное съ нами формою и строешемъ, но но 
умственнымъ способностямъ невозвышающееся иадъ жп- 
вотнымн, мы вправе стоять за одно общее ироисхожде- 
Hie всего ч ело Bf> ческа го рода.

П р И М 1 1 Н Е Н 1 Е  э т о й  то ч к и  З Р Ъ Н 1 Я  КЪ ВОПРОСУ о 
Д Р Е В Н О С Т И  Ч Е Л О В Е К А .

Вышеизложенная точка зр'бшя позволяетъ намъ ото
двинуть происхо?кден]0 челов-Ька къ болЬе отдаленной 
энох^, Ч’Ь м ъ  досел'Ь это казалось возможнимъ. Челов'Ькъ 
могъ существовать въ м1оденовый пли эоценовый ие- 
р1одъ, когда ни одно млекопитающееся не соответствова
ло еще HWHt существующвмъ вндамъ, потому что вте- 
чен1п длиннаго ряда в^ковъ, пока первобытныя жпвот- 
ныя медленно превращались въ виды, нын'Ь населяющее 
землю, сила, вл)явшая на впдопзм'Ьвен1е пхъ, д'Ьйствовала 
только наумственпую организацию человека; только лозгъ



(ГО уведячпвался въ объемЬ, nsMiiHHjicH въ состав'Ь 
и перепъ подвергался соотвЪтствеппымъ взм]Ьнен1ямъ 
формы, мел^ду т'Ьмъ какъ у нпзшихъ жпвотнихт. изм-Ь- 
пллось строеш'е всего т’Ьла. Это объясплетъ намъ, ка- 
кпмъ образолгь ископаемые черепа Деппзн п Еигиса такъ 
близки къ сущестпующимъ формамъ, хотя они несо- 
ми'Ьнно существовали одновременно съ огромнглип млеко- 
пптающпмпсл, нннЬ исчезнувшими. Черепъ изъ Инндер- 
таля мо:кеть быть образчнкомъ одной пзъ тогда суще- 
ствовавншхъ ннзшпхъ расъ, аиалопг-шыхъ съ австрал1й- 
цами H auiero времени. Мм не пм^^емъ основан1я пред
полагать, чтобы впдонзм1>нен1я въ сфер'Ь умственной, 
въ мозгу п череп'Ь, происходи.)[и быстрее, 'гЬмъ изм’Ьве- 
nie другпхъ частей организма, и поэтому необходимо 
должни отнести къ далекой древности челов'Ька на той 
степени умствениаго развит!я, которая еще не уничто
жала видоизм'Ьняющаго вл1ян 1я внЬитпхъ услов1й на 
его Т'Ьло, подъ вл1ян1емъ естественнаго подбора.

Поэтому я полагаю, что н’Ьтъ никакого теорсгическа- 
го осповап1я, по которому ми моглп-бы отвергать воз
можность нахожден1я слЬдовъ челов'1>ка и его дfJЯтeль- 
ности въ третичныхъ слояхъ. OTcyTCTBiro вс1;хъ псдоб- 
ныхъ сл'Ьдовъ въ европейскихъ формад^яхъ этой эпохи 
нельзя придавать значен1я, такъ какъ совершенно есте- 
ственео предположить, что въ глубокой древностп не 
такъ повсеместно била распространена человЬческая 
раса на земной поверхности, какъ нъ настоящее время. 
KpoMi того Европа въ течет'а третичнаго пер10да въ 
значительной ыЬрЬ покрыта била водой п хотя разбро- 
саипые острова ея не были населены^ людьми, но изъ



этого еще не сл'Ьдуетъ, чтобы въ то-ate время люд» не 
могли жить въ бол'Ье теплыхъ или тропическпхъ стра- 
нахъ. Еслп-бы геологи могла памъ указать наибол'Ье 
обширную страну иъ жаркой части земного ншра, кото
рая не подпергалась затонлеп1ю съ эоцеиовон пли м1оце- 
яовой эиохп, то именно тамъ мы должны-бы было искать 
сл'Ьды первыхт. предковъ челоиЬка; только тамъ мы 
ыоглп-бы отнскать слЬдм т'Ьхъ нериобглтпыхъ расъ, ко- 
тория ч'Ьмъ дреин'Ье, т'Ьмъ съ меньшимъ объемомъ моз
га п вр1йдтн, ваконедъ, къ той 9Lioxt,, когда тЪло чело- 
В'Ьческое еще вндоп:?м1и1ЯЛось, п тогда-то мы нашлн-бы 
начало происхождеи1я человеческой семьи; до этого пе- 
ршда челов'Ькъ не обладалъ достаточныыъ умомъ, что
бы предохранить т'Ьло отъ нзм^нен1й, и подвергался 
т'Ьмъ-же сравиптельно бистрымъ метаморфозамъ формы, 
какъ и друг1я млеконитаюния.

З Н Л Ч Е Н 1 Е  и П Р Е В О С Х О Д С Т В О  Ч Е Л О В Е К А  ВЪ П Р И Р О Д ' Ь .

Если изложенные здф.сь взгляды нм'Ьготъ какое-либо 
ocHOBauie, то они уполномочнваютъ насъ поставить че
ловека отд'Ьльно не только какъ главу и кульмпнахиоп- 
ный пунктъ въ великомъ ряду органнческихъ существъ, 
но п смотреть на пего, какъ на существо въ и'Ькото- 
рон степени совершенно новое п отличное отъ другнхъ. 
Съ того безконечно отдаленнаго времеип, когда первые 
зачатка оргаиическон ашзнп появились на земл'Ь, каж
дое животное, каждое pacTeuie подчинено было одному 
великому закону физическаго видопзмЬнеш'я. Соотв'Ьт-



ствеяно т^мъ великимъ стад1ямъ геологяческаго, кли- 
матическаго и органпческаго прогресса, черезъ которыя 
проигелъ шаръ земной, каждая форма жизии подверга
лась неотразимому вл1яп1ю этихъ перем'йиъ, незам'Ьтио, 
но постоянно перерождаясь въ новыл формы, чтобы 
оставаться въ постоянной гармон1н съ в-Ьчно изменяю
щейся вселенной. Ничто живое не могло избежать Д'Ьй-  

ств1я этого закона, ни одннъ органпзмъ (за нсключеи!- 
емъ, можетъ быть, самыхъ простойпшхъ, зачаточныхъ) 
не могъ оставаться неизм'Ьняемымъ среди этого универ- 
сальнаго окружающаго двпжен1я.

Наконедъ, появилось существо, въ которомъ та выс
шая сила, которую мы называемъ уыомъ, получила нре- 
обладан1е надъ его чисто-фпзпческимъ строен1емъ; хо
тя Tiijo его было не покрыто и не защищено противъ 
неблагоир1ятныхъ клиыатическихъ перем'Ьиъ, но эта си
ла защищала его; неспособиое соперничать съ олепемъ 
въ быстрот^ ногъ, съ дикиыъ быкомъ въ сил'Ь, это су
щество своиыъ ijMOMb добыло opymie, которымъ оно ио- 
б^дило этихъ животпыхъ и завладело ими; не будучи 
способнымъ, подобно другимъ жнвотнымъ, питаться тра
вою и плодамп, находнмымп въ природ'Ь, оно почерпну
ло въ этой удивительной способности нскуство управ
лять самой природой, ирпспособлять ее къ своему бла- 
гонолуч1ю, заставлять ее производить себ̂ Ь ппщу тамъ, 
когда и гдЪ ему угодно. Съ того MOiMeuTa, какъ первая 
шкура употреблена была челов'Ькомъ для его оде;кды, 
какъ первое грубое копье употреблено было имъ для 
охоты, какъ въ первый разъ сварена была на огн^ пи



ща, когда иосЬяно было первое сЬмя или посажено пер
вое растение—въ природЬ нропзоителъ велик1й перево- 
ротъ, — переворотъ, nenjiliBiuifl ничего подобпаго ce6]i 
въ HCTopin гемлп иредшествовавшихъ в']^копъ; теперь 
появилось существо, которое уже не должно было не
обходимо изменяться вм^ст-Ь съ изм'Ьиев]ямп окружав
шей его вселенной, — существо, въ н1:КОторой степени 
возвышающееся надъ всей природой, въ силу своей спо
собности контролировать ея д'Ьйств1я, управлять имп и 
ноддержпвать себя въ rapiioain съ нею не измЬнен|‘ями 
своего т'Ьла, а ирогрессомъ своего ума.

Такпмъ образомъ, въ этоыъ проявляется для насъ 
истинное велпще о превосходство человека; прнппмая 
во вниыаБ1е его сп1'д1альныл качества, мы можемъ при
знать отчасгп правыми даже т'Ьхъ, кто желаетъ поста
вить его въ отдельный норядокъ, классъ, даже отме
жевать ему отдельное царство природы. Онъ, действи
тельно,—особенное существо, такъ какъ не подчиняет
ся законамъ, нензбЪжно изменяющимъ всЬ друг1я орга- 
ничесшя суп;ества. Этого мало; победа, одержанная 
имъ, даетъ ему возможность в.ш ть на друг1е oipauns- 
мы. Челов^къ не только самъ нзб^зжадъ закона есте- 
ственнаго подбора, но въ иасгоящее время онъ даже 
можетъ отчасти ограничивать эту силу, которая до его 
нояв.1[ен1я была неограниченна. Мы ыожемъ нредвпдЬть 
то время, когда земля будетъ нроизводить только куль- 
турныя растен1я н доыаишнхъ животныхь, когда чело- 
в4ческ1й подборъ замЬнптъ естествепный нодборъ и 
когда океанъ будетъ естествен нымъ полемъ д'Ьйств1я
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той силы, которая впродолжен1и неисчислимыхъ В'Ь- 
ковъ господствовала надъ всею землею.

Б у д у щ е е  р а з в и т х е  ч е л о в 'ЬКА.

Теперь мы можемъ отв'Ьтить т'Ьмъ, которые утвер- 
ждаютъ, что еслп Teopiii Дарвина „О происхождеБ1и ви- 
довъ“ в'Ьрпа, то чею в’Ькъ должепъ былъ изм-Ьниться въ 
своей форм'й и постепенно превратиться въ иное суще
ство, столь-же отличное отъ настоящаго челов11ка, какъ 
онъ самъ отличается отъ гориллы или шимпанзе; на 
0сн0 ван1н этого они даже предполагаютъ, какова эта фор
ма должна-бы быть. Но, очевидно, что это предиоложе- 
Hie чисто-фантастаческое, потому что нельзя ce6i пред
ставить такой nepeMiHH жизненныхъ услов1й,которая-бы 
требовала на-столько настоятельно какого-либо изм^не- 
шя въ челов’Ьческомъ органнзм'Ь, чтобы выживать могли 
только T i, которые подверглись этому изменен!», и, 
такимъ образомъ, создался-бы родъ, видъ, или группа 
людей выше современнаго челов'Ьческаго типа. Съ дру
гой стороны, ыы зыаемъ, что вся окружающая обстанов
ка челов'Ька до такой степени изменялась, что никакое 
другое животное съ совершенною организац1ею не мог- 
ло-бы перезкнть этихъ иереи1шъ безъ uBMliHfiHiH, а между 
т'Ьмъ человЬкъ приспособлялся къ ннмъ силою ума, а не 
физическими метаморфозами. Различ1е иривычекъ, пищи, 
одежды, оруж1й, употребляемыхъ нротпвъ враговъ, и са- 
михъ этихъ враговъ у диааго и цивидизованнаго челов-Ька



громадно. Между т’Ьмъ, меясду нпмп не существуетъ 
никакого разлпч1я во вн'Тшшеыъ строен!», за псключеп!- 
емъ н'Ьсколько большаго объема мозга, соотв'Ьтствующа- 
го большему умственному развит1ю дпвилизованнаго че- 
ловФ.ка.

Мм пм^емъ ocHOBauie предполагать, что челов'Ькъ 
существовалъ и будетъ существовать виродол?кеы1и ц-Ь- 
лаго рлда геологпческпхъ пер1одо1зъ п, не смотря на 
совершенныя n3MliHeHiK вс1’.хъ формъ .жпвотпон :кизни, 
можетъ остаться неизм'Ьненнымъ, itpoaiii двухъ спе- 
щальныхъ частей — головы н лица, непосредственно 
связанныхъ съ ирганомъ ума н выраа^ающихъ малЬйш1е 
отт-Ьикп душевеаго его настроеиш, ила, ноягалуй, лег- 
каго изм11пен1я въ цв'Ьт'Ь, p a 3 i i t .p a r b  и волосахъ, ибо 
нодобныя изм^ненш пмЬютъ сродство съ изо’Ьстннмъ 
органыческпмъ нредрас110Л07кен1емъ къ бол'Ьзиямъ, нли 
съ способностью противуд'Ьйствовать натолпгическнмъ
ВЛ1ЯН1ЯМЪ.

Выводъ.

Повторвмъ BKpaTnli вышензложенния доводы: че- 
лов'Ькъ двумя способамп пзб'Ьгнулъ вл]‘ян1я т^хъ двухъ 
законовъ, которые иостоянно нзм^нлютъ весь жнвот- 
ный М1р ъ : I) Превосходство ума сдЬлало его свособ- 
нымъ добывать ce6t> одеягду и орунае н обработы- 
вать ночву, чтобъ нм-Ьть всегда достаточное количе
ство потребной для пего нищн; поэтому т'Ьло его 
не иодвержепо бол'Ье необходимости взмЬняться со-
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обратно нз5г1шяющимся уелов1ямъ жнзии; ему не нужпо, 
подобно нпзчпшъ жппотпымъ, п1)1обр^тать бол'Ье теплый 
естестпеныый «окровъ, бол1;е острие зубы и сильные когти; 
желудокъ его пе n iite n i падобнпстп бол1^е приспособлять
ся К7) ноиимъ родаыъ 2) 1Тра»ствепиыя чувства его
и взаимная С11мпат1'я д'^лаютъ его счособгшмъ къ обще- 
ствеппой жпзип: онъ перестаетъ обижать бол^Ье сла- 
бихъ U безпомощпыхъ членовъ своего племени, дЪлптъ 
поймапиую дичь съ мен'Ье ловкими пли Meiiiie счастливы
ми охотниками, плп обм'1шпваетъ ее ыа оруж1е, изгото
влять которое woi'VT'b п слабые, и кальки; онъ изба- 
вляетъ отъ смерти больиыхъ и раненыхъ п потому для 
человека 1!е])естаетъ пмЬть значен’ю законъ, безжало
стно веду1п,1Й къ уипчтожеп1ю всЬхъ зкпвотпыхъ, пре- 
доставлепнихъ собггвеипымъ средствамъ, какъ только 
опп силою обстоятельствъ лппшются, хотя и на время, 
возмолсиости удовлетворять всЬмъ свопмъ нотребностямъ, 
Этотъ законъ есть естественный нодборъ и танъ-какъ 
неизв'Ьстепъ никакой иной путь, которымъ-бы нндивн- 
дуадьныя различ1я могли сделаться постоянными п обра
зовать р^зко отличпыя другъ отъ друга расы, то очевид
но, что отличптельныя черты, разгранпчпвающ1я человека 
отъ другихъ животнглхъ, должны были произойти преж
де, ч'Ьмъ у него развился челов'Ьческ1н умъ и челов^- 
чесшя чувства. Съ этой точки spiuifl возможно и даже 
необходимо предиоложпть суш,е(;твован1е челов'Ька въ 
сравнительно отдаленную геологическую эдоху, потому 
что впродолзкеи1и длпниыхъ нер1одовъ, когда другая 
жпвотныя подвергались пзм'Ьнеп1ямъ всего своего орга
низма п раси})ед'1к11ллись сообразно этимъ HSM-bHeHiaMb



въ отд-Ьдьине родгл, виды и семейства, человеческое 
Н ло остагалось почти неизм'Ьненвымъ за исключен1емъ 
головы н мозга, Такимъ образоыъ, объясияется, почему 
ирофессоръ Оуэиъ, разсматрпвая только голову и мозгъ, 
относить человека въ отд14Льный иодклассъ млекоип- 
тающихъ, между т'Ьмъ какъ CTpoeuie его скелета виолн^ 
аналогично съ челов'Ькоподобнымп обезьянами: „ка.ждый 
зубъ, каждая кость, говоритъ оиъ, совершенно одинаковы и 
различить виды homo и pithecus составляетъ велпчайшую 
трудность для анатома“. Изложенная зд^сь TeopiH впол
не иризнаетъ и объясняетъ этп факты и истинность ея 
еще подтверждается т^мъ, что Н’Ь т ъ  необходимости 
сравнивать пропасть, отделяющую человека отъ обезь
яны въ уьственномъ O TH onieuin, ни отрицать порази- 
тельнаго сходства, существуюп1,аго между ними во всФ,хъ 
другвхъ органахъ ихъ строен1я.

З ак л ю ч и  и 1Е -.

Взаключен1е крагкаго очерка этой великой reopiu 
я хот^лъ-бы указать ея значен1е для будуи1,аго че
ловеческой расы. Если мои заключен1я верны, то не
избежны мъ ихъ результатомъ будетъ выводъ, что выс- 
ш1я, более умныя и нравственныя расы должны вы
теснить низш1}1, менее одаренныя, и сила естествен- 
наго подбора, действуя на умственную оргаиизац1ю, 
должна обусловить наиболее совершенное ириспособле- 
Hie высшихъ человеческихъ качествъ къ услов1ямъ окру



жающей природы и къ требовав1ямъ общественной жиз
ни. Вн’Ьш1]1я формы челов^Ька, вероятно, останутся не
измененными, разв'Ь только разовьется та совершенная 
красота, которая должна обусловить здоровглй, хорошо 
устроенный организмъ, облагорожепнын высшими ум
ственными способностями и вравствениглми чувствами; 
умственная-же природа его будетъ прогрессировать п 
совершеиствоваться до т'Ьхъ поръ, пока м1ръ опять бу
детъ населенъ одною почти однообразного расою, Bct 
члены которой равны будутъ ннилучшиы'ь дредставдте- 
лямъ настоящаго человечества.

Мы подвигаемся къ подобному результату весьма мед
ленно, но все-же подвигаемся; мы живезгь въ настоя
щее время въ ненормальномъ пер1оде м1ровой ncTopin, 
такъ какъ замечательное научное раавпт1е и громад
ные ирактическ1е результаты, добытые наукой, доста
лись обществамъ, находящимся па слиплгомъ низкоыъ 
умственномъ и нравственноыъ уровне и ыеумеющамъ 
пользоваться этими благами, которые, такпмъ образомъ, 
прииосятъ имъ более зла, чемъ добра,

Бъ настоящую минуту у дивилизованныхъ иародовъ, 
иовидпмоыу, невозмоя1енъ путемъ естественна го подбора 
умственный и нравственный прогрессъ, ибо усиехъ до
стается если не яизшпмъ умамъ, то, по крайней мере, 
посредственнымъ. Между темъ мьт несомпенно видимъ 
прогрессъ— прочный и иостоянпый—въ подчинеши об- 
щественпаго мнен\я требован1ямъ высшей нравствен
ности и въ общемъ стремлен1и къ умствеиному разви- 
т1ю, и такъ какъ я иикакъ пе могу объяснить этого 
обстоятелытва „выживан^емъ более саособныхъ андивл-



довъ", то я долженъ заключить, что причина его ле- 
житъ въ тЬхъ качествахъ, который возвышаютъ насъ 
такъ неизм-Ьримо высоко надъ подобными наыъ живот
ными и служатъ памъ в 1̂рнымъ доказательствомъ, что 
есть иная жизнь—бол^е высшая, источнпкъ этихъ на- 
шохъ качествъ, къ которымъ мы доллшы были-бы по* 
стояяпо стремиться.


