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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница была вычитана

Жизнь, по Аристотелю, на различных ступенях своего развития проявляется по-разному. На первой ступени она характеризуется питанием, а также ростом и размножением, на второй — передвижением организмов (и их ощущением) и на третьей  — мышлением. Соответственно этому существуют три градации души: 1) душа питающая (характерна для растений), 2) душа чувствующая (характерна для животных) и 3) душа разумная, являющаяся исключительным достоянием человека. Это учение Аристотеля об иерархии существ, отражая собой классовое неравенство рабовладельческого общества, служило в качестве идеологич. оружия делу закрепления господства аристократии.

В 17 в. подобные идеи были вновь вызваны к жизни Лейбницем (см.) в его учении о монадах. По Лейбницу, монады, эти души существ, начала вещей, образуют непрерывный ряд, начиная от неорганич. тел и кончая богом, этой монадой монад. Учение Лейбница о монадах, отражавшее и освящавшее иерархию феодального общества, вполне гармонировало с духом времени и нашло благоприятную почву для своего распространения. Влияние Лейбница особенно сказалось на учении швейцарского естествоиспытателя Боннэ (см.), пытавшегося фантастически соединить науку с религией. Боннэ построил в духе монадологии Лейбница свою Л. с., в к-рой низшими членами были огонь, воздух, вода, земля, а высшими — человек, чины небесной иерархии и бог.

Идея Л. с. нашла сочувствие и среди франц. материалистов (Дидро, Робине и др.), ибо основные положения ее (градация, непрерывность, преформизм) вполне гармонировали с их механистич. мировоззрением. Однако франц. материалисты и их последователи резко критиковали идеализм Лейбница и теологич. построения Боннэ. Жестоко высмеивал идею Боннэ и Вольтер, выставляя ее прототипом иерархии католич. церкви. Французские материалисты, а особенно такие их последователи, как Ламарк (см.), из Л. с. сделали совершенно обратные выводы, превратив ее в доказательство последовательного развития организмов. По мнению Ламарка, деградация существ Боннэ от высших к низшим является выражением прямо противоположного процесса — градации, т. е. развития существ от низших к высшим. Сообразно этому Ламарк расположил организмы в один ряд, начиная от инфузорий и кончая млекопитающими (и человеком). Для растений подобную попытку расположения организмов в виде восходящей лестницы, начиная с водорослей и грибов и кончая цветковыми, сделал еще до Ламарка Жюссье, примеру к-рого последовал целый ряд естествоиспытателей как во Франции, так и за пределами ее. Материалистическое крыло нем. натурфилософов также понимало Л. с. как доказательство эволюции. Например, Гёте писал: «Природа не делает скачков. Она не смогла бы создать лошадь, если бы ей не предшествовали все остальные животные, по которым природа, как по лестнице, поднималась до структуры лошади». Наоборот, в противоположность Гёте Гегель представлял себе развитие природы в виде окаменелых, застывших ступеней развития абсолютной идеи, отрицая при этом самостоятельное развитие природы и не признавая какого-либо научного значения за эволюционными идеями. Таким образом, Л. с., только будучи освобожденной от теологических привесок, смогла сыграть положительную роль в развитии эволюционной теории. Отголоском Л. с. в биологии первой половины 19 в. были идеи плана (Э. Ж. Сент-Илер, Гёте и др.) или планов (Кювье). В противоположность прямолинейному расположению существ у Жюссье, Ламарка и др. Линней и Герман считали, что правильное изображение сходства организмов возможно в виде сети. Паллас же предложил древовидное расположение организмов, к-рое в форме генеалогич. дерева получило распространение в позднейшей биологии.

ЛЕСТНИЦЫ, сооружения для сообщения между этажами со двором или улицей. Л. разделяются: по назначению  — на парадные, чистые, черные и служебные (чердачные, подвальные, пожарные и пр.);[image: БСЭ1. Лестницы 1.jpg]Рис. 1. Лестницы в плане:  1  — Л. в два марша; 2  — Л. в три марша.
[image: БСЭ1. Лестницы 2.jpg]Рис. 2. Схема лестничных ступеней. по местоположению в здании — на наружные и внутренние; по виду в плане (рис. 1) — на прямые, ломаные, полукруглые и винтовые; по материалу  — на каменные, железо-бетонные, металлические и деревянные. Помещение, занимаемое лестницей, называется лестничной клеткой. Л. состоит из наклонных ступенчатых плоскостей — маршей — и горизонтальных площадок, служащих для отдыха при подъеме по Л. Марши Л. состоят из несущих конструкций (косоуры, своды, или арки, — в каменных Л. и деревянные тетивы  — в деревянных Л.), ступеней и перил. Ширина ступени (без валика) называется проступью (рис. 2), а высота — подступенком. Площадки Л. разделяются на этажные, находящиеся в плоскости пола этажей, и промежуточные  — между маршами. Площадки Л. состоят из несущей конструкции (балки, свды и пр.) и пола.

При сооружении Л. необходимо соблюдать след. условия: а) в зданиях огнестойких, несгораемых и смешанных Л.  должны заключаться в огнестойкие лестничные клетки; в зданиях, сгораемых и защищенных от возгорания, лестничные клетки должны быть окружены огнестойкими, несгораемыми или защищенными от возгорания капитальными стенами; нижние поверхности маршей, площадок и перекрытий лестничных клеток должны быть защищены от возгорания; б) лестничные клетки и Л. должны быть доведены до чердака или крыши с устройством выходов; в) лестничная клетка должна
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