Перейти к содержанию

	
		
			
				

	
	

Главное меню
	
	


				
		

	
	Главное меню

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Навигация
	

	
		
			Заглавная страница
	Форум
	Свежие правки
	Новые страницы
	Авторы
	Литература
	Случайная страница
	Справка
	Пожертвовать


		
	




	
	



				


	




		
			

	[image: ]
	
		[image: Викитека]
	


		

		
			

	

Поиск
	
	
		
			
				
					
						
						
					

					
				

				Найти
			

		

	




			
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
		

		
	




	
		
		
	
	

	
		
		

		
	




	

	
		
			Создать учётную запись

	Войти



		
	




	

	

	
	

Персональные инструменты
	
	


		

	
		
			 Создать учётную запись
	 Войти


		
	





	
		Страницы для неавторизованных редакторов узнать больше
	

	
		
			Вклад
	Обсуждение


		
	




	
	






		

	



	
		
			

		

		
			
		
			
				
				
				

		
		

	



		
			
				
					Страница:БСЭ-1 Том 47. Признаки делимости - Равенстон (1940).pdf/25

							

	
	

Добавить языки
	
	

		
			
			

			

		


	




				
					
						
							
								

	
		
			предыдущая страница
	следующая страница
	Страница
	Обсуждение
	изображение
	индекс


		
	




								

	
	русский
	
	


					

	
		
		

		
	




				
	




							
						

						
							
								

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	




							
				
							
								

	
	Инструменты
	
	


									
						

	
	Инструменты

	переместить в боковую панель
	скрыть



	

	
		Действия
	

	
		
			Читать
	Править
	История


		
	





	
		Общие
	

	
		
			Ссылки сюда
	Связанные правки
	Служебные страницы
	Постоянная ссылка
	Сведения о странице
	Цитировать страницу
	Получить короткий URL
	Скачать QR-код


		
	





	
		Печать/экспорт
	

	
		
			Версия для печати
	Скачать EPUB
	Скачать MOBI
	Скачать PDF
	Другие форматы


		
	







									

				
	




							
						

					

				

				
					
						
							
				
							

		
						
						
					

				

				
					
							
		


						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

разные места, приспособляясь к различным условиям среды. Между П. р. разных групп могут быть элементы сходства, объясняемые сходством условий приспособления к среде.

Радиация плацентарных в ранне-третичное время дала воздушных жителей (летучие мыши, летучие белки), древесных (белки, лемуры, ленивцы), наземных (копытные, многие насекомоядные, грызуны), подземных (крот, слепыш), наземно-водных (землеройки, бобр), прибрежных (морская корова, морской бобр, морж), пелагических (киты), глубинных (глубоководные киты). Радиацию такого типа, где в процесс вовлечен целый класс или подкласс организмов, Осборн называет общей, или континентальной, радиацией. Кроме того, могут быть локальные радиации, вроде радиации титанотериев в Северной Америке или антилоп в Африке. Радиация антилоп да Ла 7 подсемейств, включающих свыше 100 видов, связанных, по меньшей мере, с 17 типами ландшафтов. Изменились резко и размеры  — от форм мелких, ростом с зайца (дукер), до антилопы канна (см.), ростом с быка, — и органы питания и движения — от питания на засушливых плоскогорьях жесткими злаками (газель, аддас, сайгак), через питание нежными листьями и побегами в перелесках (черная и чалая антилопы), листьями и корой в лесу (пестрая лесная антилопа), к питанию болотными растениями (ситутунга, лехвес). Приспособление к передвижению варьирует от быстрого перемещения через большие пространства (газели, орикс, аддас), через полудревесные формы (импала), к земноводным (болотный и водяной козел) и водным антилопам, ищущим спасения в воде (ситутунга, лехвес). Понятию П. р. близко представление академика А. Н. Северцова об идиоадаптациях.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ (ворганической природе), явление изменчивости формы и функций организмов в соответствии с условиями окружающей среды. Правильное объяснение механизма П. впервые было дано Ч. Дарвином в его учении о происхождении видов путем естественного отбора. Дарвин исходил из того, что изменчивость и наследственность являются неотъемлемыми свойствами организмов. Изменение в строении и свойствах организмов, по Дарвину, совершается в самых разнообразных направлениях. Среди возникающих изменений одни являются вредными для организма, другие безразличными, а третьи полезными, дающими какие-либо преимущества организму в данных конкретных условиях существования по сравнению с теми индивидуумами, к-рые таких изменений не имеют. Кроме того, Дарвин констатировал наличие в органич. природе борьбы за существование, т. к. в каждой местности в природе всегда появляется гораздо большее число особей каждого вида, чем их может выжить. Подавляющее большинство особей погибает еще в состоянии зародышей или в первые дни жизни. Процесс вымирания продолжается также в течение всей индивидуальной жизни особей. Выживают и дают потомство сравнительно немногие особи по сравнению с первоначально возникшими. В этой постоянной борьбе за существование больше шансов выжить и дать потомство будет у тех особей, к-рые обладают теми или иными, пусть самыми незначительными, изменениями, случайно оказавшимися полезными, дающими данной особи в данных условиях какие-либо пре 46

имущества перед другими особями. Выжившие особи передают полезные изменения потомству, среди к-рого также больше шансов выжить в борьбе за существование будут иметь лишь немногие, имеющие какие-либо преимущества перед остальными. Благодаря тому, что этот процесс выживания одних и отсеивания других, названный Дарвином естественным отбором, совершается из поколения в поколение, мелкие полезные изменения закрепляются наследственностью и, суммируясь, ведут ко все большему совершенствованию строения организмов в смысле их приспособленности к определенным условиям существования и к возникновению новых видов, родов и т. д. Таким образом, согласно теории Дарвина, целесообразность в строении организмов, выражающаяся в приспособленности определенных видов к определенным условиям существования, является результатом длительного естественного отбора.

Правильность дарвиновского объяснения П. и, следовательно, эволюции организмов получала все новые и новые подтверждения с каждым новым шагом в последующем развитии биологической науки.

Но, как правильно замечает Энгельс в «Анти-Дюринге», Дарвин, прекрасно разработав вопрос об естественном отборе, лишь поставил, но не разработал вопрос о причинах индивидуальных изменений. «Когда Дарвин говорит об естественном отборе, — пишет Энгельс, — то он отвлекается от тех причин, которые вызвали изменения в отдельных особях, и трактует преимущественно о том, каким образом подобные индивидуальные уклонения постепенно становятся признаками известной породы (Rasse), разновидности или вида. Для Дарвина прежде всего важно найти не столько эти причины, — которые до сих пор частью вовсе не известны, частью же могут быть указаны лишь в самых общих чертах, — сколько ту рациональную форму, в которой их результаты оседают, приобретают прочное значение. Что Дарвин приписывал при этом своему открытию чрезмерно широкую сферу действия, что он сделал его исключительным фактором изменчивости видов и пренебрег вопросом о причинах повторяющихся индивидуальных изменений ради вопроса о форме, в которой они становятся всеобщими, — это недостаток, который Дарвин разделяет с большинством людей, делающих действительный шаг вперед в науке» (Энгельс, Анти-Дюринг, 1938, стр. 58—59). Открытия Менделя, правильно оцененные Тимирязевым и Мичуриным, замечательные достижения Мичурина и Лысенко, подтвердив еще раз основные дарвиновские положения, еще более расширили круг исследования, проливая все больший и больший свет на вопрос о причинах индивидуальных изменений.

ПРИСТАВКА, аффикс (см.), стоящий перед корнем или основой слова и изменяющий его лексическое значение. Ср. «ход, заход, вход, приход, уход, переход, поход» и т. д. О происхождении и развитии П. см. Префикс. В русском языке связь П. со словами знаменательными (наречиями) и служебными (предлогами) прослеживается исторически и ощутима и в современном языке. П. могут входить в состав почти всех знаменательных слов, кроме числительных и местоимений. В слове может быть несколько приставок  — «вос-про-из-водство». Особое значение в русском языке имеют П. при глаголах: большею частью присоединение П. к глагольной основе превращает глагол песо-
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