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					Эта страница была вычитана

происходило предполагаемое гипотезой истребленіе первоначальной формы. Едва ли нужно добавлять, что если мы, вмѣстѣ съ Спенсеромъ, вмѣстѣ со всѣми ламаркистами и съ самимъ Дарвиномъ, допустимъ измѣняющее вліяніе среды на живущіе въ ней виды,—а современная наука все болѣе и болѣе движется въ этомъ направленіи,—то окажется еще менѣе надобности въ гипотезѣ истребленія переходныхъ формъ.

Значеніе переселеній и послѣдующей изоляціи группъ животныхъ для появленія и закрѣпленія новыхъ разновидностей, а въ концѣ концовъ и новыхъ видовъ, на которыя указалъ Морицъ Вагнеръ, вполнѣ было признано впослѣдствіи самимъ Дарвиномъ. Позднѣйшія же изысканія еще болѣе подчеркнули важность этого фактора, и они указали также, какимъ образомъ обширность территоріи, занимаемой даннымъ видомъ—этой обширности Дарвинъ вполнѣ основательно придавалъ большое значеніе для появленія новыхъ разновидностей—можетъ быть соединена съ изоляціею отдѣльныхъ частей даннаго вида, въ силу мѣстныхъ геологическихъ перемѣнъ или возникновенія мѣстныхъ преградъ. Входить здѣсь въ обсужденіе всего этого обширнаго вопроса было бы невозможно; но нѣсколькихъ замѣчаній будетъ достаточно, чтобы пояснить соединенное дѣйствіе такихъ вліяній. Извѣстно, что части даннаго вида нерѣдко переходятъ къ новому роду пищи. Бѣлки, напримѣръ, если случится неурожай на шишки въ лиственичныхъ лѣсахъ, переходятъ въ сосновые боры и эта перемѣна пищи производитъ извѣстные физіологическіе эффекты въ организмѣ этихъ бѣлокъ. Если это измѣненіе привычекъ будетъ не продолжительно,—если въ слѣдующемъ же году будетъ опять изобиліе шишекъ въ темныхъ лиственичныхъ лѣсахъ, то никакой новой разновидности бѣлокъ, очевидно, не образуется. Но если часть обширнаго пространства, занимаемаго бѣлками, начнетъ измѣнять свой физическій характеръ—скажемъ вслѣдствіе смягченія климата, или высыханія, при чемъ обѣ эти причины будутъ способствовать увеличенію площади сосновыхъ боровъ, въ ущербъ лиственичнымъ, лѣсамъ,—и если нѣкоторыя другія условія будутъ содѣйствовать тому, чтобы часть бѣлокъ держалась на окраинахъ области, тогда получится новая разновидность, т. е. зарождающійся новый видъ бѣлокъ; но по-





Тот же текст в современной орфографии 

происходило предполагаемое гипотезой истребление первоначальной формы. Едва ли нужно добавлять, что если мы, вместе с Спенсером, вместе со всеми ламаркистами и с самим Дарвином, допустим изменяющее влияние среды на живущие в ней виды, — а современная наука всё более и более движется в этом направлении, — то окажется ещё менее надобности в гипотезе истребления переходных форм.

Значение переселений и последующей изоляции групп животных для появления и закрепления новых разновидностей, а в конце концов и новых видов, на которые указал Мориц Вагнер, вполне было признано впоследствии самим Дарвином. Позднейшие же изыскания ещё более подчеркнули важность этого фактора, и они указали также, каким образом обширность территории, занимаемой данным видом — этой обширности Дарвин вполне основательно придавал большое значение для появления новых разновидностей — может быть соединена с изоляциею отдельных частей данного вида, в силу местных геологических перемен или возникновения местных преград. Входить здесь в обсуждение всего этого обширного вопроса было бы невозможно; но нескольких замечаний будет достаточно, чтобы пояснить соединённое действие таких влияний. Известно, что части данного вида нередко переходят к новому роду пищи. Белки, например, если случится неурожай на шишки в лиственничных лесах, переходят в сосновые боры и эта перемена пищи производит известные физиологические эффекты в организме этих белок. Если это изменение привычек будет непродолжительно, — если в следующем же году будет опять изобилие шишек в тёмных лиственничных лесах, то никакой новой разновидности белок, очевидно, не образуется. Но если часть обширного пространства, занимаемого белками, начнёт изменять свой физический характер — скажем вследствие смягчения климата, или высыхания, причём обе эти причины будут способствовать увеличению площади сосновых боров, в ущерб лиственничным, лесам, — и если некоторые другие условия будут содействовать тому, чтобы часть белок держалась на окраинах области, тогда получится новая разновидность, т. е. зарождающийся новый вид белок; но по-
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