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						Материал из Викитеки — свободной библиотеки

					

					


					
					
					Эта страница не была вычитана

строили ботанич. систему по принципу сходственной, более известной под именем естественной. Основная идея этой системы Жюссье заключалась в расположении растительного мира в ряд, выражающий взаимные отношения его слагаемых. Для этого Жюссье разбил растительный мир на естественные порядки (oraines), соответствующие современным семействам, и расположил их в восходящий ряд, начиная с простейших и кончая наиболее сложно устроенными,. На конце семейства стоят виды, являющиеся связующими звеньями между соседними различными семействами. Система Жюссье построена на основании тщательно взвешенной «совокупности признаков». Ламарк (см.) объединил все классы животных в две основные группы — позвоночных и беспозвоночных  — и установил ряд новых классов в последней группе. В начале 19 в. Кювье (см.) выдвинул принцип взаимной связи (корреляции) органов в теле животного, разработал свою знаменитую теорию типов и объединил животных на основании общности плана строения в 4 основных отдела (позвоночные, членистые, моллюски и лучистые), к-рые он назвал ветвями и к-рые впоследствии стали рассматриваться как высшие систематич. категории-типы. В середине 19 в., когда, благодаря Дарвину, эволюционная теория, а с нею и историч. метод рассмотрения явлений окончательно утвердились в науке, сходственная система, выяснявшая только, как группируются организмы, но не почему это происходит, впервые получила материалистич. объяснение, и вид, как и все систематич. категории, стал рассматриваться не как нечто раз навсегда созданное, а как изменяющееся во времени. «Та скрытая связь, которую ищут натуралисты, заключается в общности происхождения, а вовсе не в каком-то загадочном плане строения» (Дарвин). С этого времени господствующим направлением в С. становится эволюционное, и большинство исследователей стремится отразить в системе кровно-родственные взаимоотношения форм, т. е. построить по возможности филогенетич. систему. Особое значение в этом направлении имел Геккель, давший изображение всего животного мира в виде родословного дерева. «Этим он смело, — пишет Дарвин, — отважился на великое начинание и показал нам, как нужно разрабатывать вопрос о классификации в будущем».

Основные этапы биологических систем. Таким образом, в истории С. можно наметить три различных типа систем, к-рые можно назвать регистрационной (искусственной), сходственной и филогенетической. Они представляют собой три этапа развития С., но в то же время каждое из этих направлений не утратило своего значения и до сих пор. В долиннеевское время регистрационные системы сыграли большую роль не только тем, что способствовали накоплению фактич. материала, но и тем, что на их основе, путём постепенного исправления, могли выработаться сходственные системы.

Регистрационные системы применяются и теперь, напр., в палеонтологии, для ещё слабо изученных групп. Кроме того, определители, преследующие чисто практич. цели — дать возможность легко и быстро узнать название того или иного растения или животного, до сих пор нередко строятся на том же принципе искусственного разделения объектов на группы по одному или немногим,*резко выраженным и легко обозреваемым признакам. В отличие от реs. с. э. т. ы.гистрационных систем, которых может быть множество, сходственная система может быть только одна (у данного автора, но у различных авторов могут быть различающиеся между собой сходственные системы). Несмотря на то, что сходственная система строится только на основании сходства, она тем не менее отражает собой родственные взаимоотношения организмов. Сходственная система может быть объяснена только преемственным развитием организмов, иначе говоря, она служит доказательством эволюции. В конце концов палеонтология, доказательства эволюции (напр., ряд слонов, лошадей и т. д.) сводятся к тому, что организмы распределяются во времени не в хаотическом беспорядке, а в соответствии с этой системой. Точно так же биогеография, доказательства эволюции показывают, что организмы распределены в пространстве в соответствии со сходственной системой (правило Джордана, согласно к-рому два наиболее близких между собой вида обычно занимают не одну и ту же область и не две области, далеко отстоящие друг от друга, а смежные области, разъединённые преградой или, по крайней мере, пространством, сама ширина к-рого играет роль преграды). В наст, время сходственные системы имеют очень широкое применение, а именно во всех тех случаях, когда мы не располагаем ни прямыми (палеонтологическими), ни косвенными (эмбриологическими, сравнительно-анатомич., биогеография. и т. д.) данными, на основании которых можно было бы судить о родственных взаимоотношениях членов изучаемой группы. Но хотя регистрационная и сходственная (естественная) системы принципиально различны, провести между ними определённую границу обычно очень трудно, так как конечные результаты их могут совпадать. В истории науки известны многочисленные случаи, когда система, построенная по одному или немногим признакам, впоследствии, при более всестороннем изучении объектов, оказывалась, хотя бы в отношении некоторых подразделений, вполне сходственной (напр., выделенная Аристотелем группа «яйцеродящие, двуногие, с перьями», т. е. птицы, или установленные Линнеем только на основании числа и расположения тычинок группы орхидей и пальм). Наоборот, сплошь и рядом системы, предложенные как естественные, по проверке оказывались построенными на недостаточном числе признаков, и их приходилось коренным образом перерабатывать на основании большого количества признаков.

Ещё труднее на практике разграничить сходственные и филогенетические системы, результаты к-рых, если не во всехч то в подавляющем большинстве случаев, совпадают. Когда известная группа содержит хорошо обособленные подгруппы, работа систематика легка. Но, когда эти подгруппы тесно сближены друг с другом и их признаки сложным образом переплетаются, работа становится исключительно трудной. Особенную трудность представляют т. н. сборные типы, т. е. формы, совмещающие в себе признаки далеко отстоящих друг от друга групп. Хорошими примерами таких сборных типов могут служить шерстокрыл и гоацин. Первый обнаруживает признаки сходства с насекомоядными, летучими мышами и полуобезьянами, второй совмещает в себе признаки таких далеко стоящих друг от друга отрядов птиц, как куриные, пастушко8
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