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В 1989 г. исполнилось 100 лет со дня созда
ния Американского зоологического общества и
10 лет со дня проведения первого в США сим
позиума по истории научных обществ, посвя
щенного изучению организационных основ
американской биологии. В юбилейный сбор
ник, приуроченный к этим датам, вошли
статьи, рассказывающие об истории развития и
становления специфических традиций амери
канской биологии. Свою главную задачу изда
тели видели в создании книги, в которой, по
классическому выражению Ганса Дриша, «це
лое было бы больше суммы его частей». Десять
очерков (главы книги), написанных представи
телями разных специальностей (известными
биологами, историками биологии и медицины,
С0ЦИ0Л01ДМИ и философами), по замыслу авто
ров, должны дать читателям возможность по-
новому осмыслить как формирование самосто
ятельных биологических дисциплин, так и раз
витие биолоши в США в период с конца 70-
X гг. прошлого пека до конца 30-х гг. XX века.

Иногда в отечественных публикациях и от
дельных выступлениях звучит мотив, что соци
альная история пауки, в частности в США. —
это уже вчерашний день, и что настоящая ис
тория науки должна опираться на чисто науч
ные фактологические вопросы. Рецензируемый
же сборник дает основание говорить, что подо
бное мнение является глубоко ошибочным. В
нем убедительно показано, что только сочета
ние научных проблем с социокультурными
факторами способствовало ripoi'peccy биологи
ческих знаний в США.

Несмотря на то, что биолотя в США раз
вивалась первоначально на основе классиче
ской традиции естественной истории, это раз
витие не было одномерным. Оно включало со
здание новых научных программ, возникнове
ние новых форм институционализации дисцип
лин и организации научного ‘‘ообщества, что
сопровождалось социальными коллизиями. В
частности, развитие науки в США стало замет
но прогрессировать после Гражданской войны
северных и южных Штатов, когда нация осоз
нала себя единой.

Книга состоит из трех частей: I. «От естест
венной истории к биологии»; II. «Центры со
трудничества»; III. «Работа в рамках биологии».
В первых двух частях рассказывается о началь
ном этапе становления и организации биологии
в Америке, новых формах этой организации,
соответствующих европейским стандартам. В
третьей части подробно анализируются науч
ные проблемы, при решении которых амери
канские биологи проявили независимость от ев
ропейской традиции, что и обеспечило в ко
нечном счете расцвет биологии в США.

Глава 1, написанная Салли Кольштедт, про
фессором истории Сиракузского университета,
посвящена традициям исследовательской рабо
ты и той роли, которую играли музеи естест
венной истории в американских университетах.
В первую очередь речь идет о коллекциях, со
биравшихся по крупицам энтузиастами или по
купавшихся за большие деньги. Многие из этих
коллекций были завещаны университетам ли-
бителямн-натуралистами. Уже в 1846 г. Луи
Агассис, профессор школы Лоуренса по естест-
BeitHbiM наукам (Гарвард) использовал музей
ные коллекции как учебное пособие. Школа
была основана для студентов, которые по ка
ким-либо причинам предпочитали не делать
стандартной карьеры в медицине или в юрис
пруденции.

Начиная с 80-х годов прошлого века музеи
в Америке становятся и центрами популяриза
ции науки. Их организаторы получают боль
шие субсидии от правительства. Так, Луи Агас
сис получил грант в 100 000 долларов на орга
низацию Музея сравнительной зоологии в Гар
варде. В 1873 г. в Иью-Йорке в Центральном
парке был открыт Американский музей естест
венной истории — самый большой в США.
Между университетами и музеями устанавли
вается своеобразное сотрудничество, заключаю
щееся в обмене коллекциями. В 80-е годы, ког
да началась организация при университетах
исследовательских лабораторий, эти лаборато
рии тесно контактировали с университетскими
музеями, поставлявшими демонстрационный
материал для лекций. Музеи оказывали суще
ственную помощь университетам в преподава
нии, особенно палеонтологии и сравнительной
анатомии.

Глава 2, написанная Китом Бенсоном, изве
стным историком биологии и медицины из Си
этла. более подробно раскрывает материал пер
вой главы и показывает, как произошел пере
ход от чисто музейной работы нагуралистов-
любителей к новым профессиональным формам
преподавания и исследования. Бенсон справед
ливо отмечает, что становление любой науки
начинается с создания групп, имеющих общие
научные интересы. В дальнейшем из этих
фупп и формируется профессиональное сооб
щество. Одним из первых было орга1шзовано
Американское зоологическое общество. В 70-
е гг. профессиональных исследователей объе
диняли Американское философское общество
(Филадельфия), Американская ассоциация ис
кусств и наук (Бостон). После Гражданской
войны северных и южных штатов американцы
пересмотрели роль академической науки: пере
довая нация должна иметь передовую науку.
Ведь в те годы считалось общепризнанным, что
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Америка отстает в науке от Англии, Франции,
Германии, России, Австрии, Италии и Швеции.

Реформа в сфере образования, проведенная
в американских университетах в 1870—1880-
X гг., сыграла решающую роль н становлении
американской биологии как научной дисцип
лины. Если раньше профессор естественной ис
тории вел курюы химии, физики, анатомии, бо
таники, зоологии, физиологии, минералогии и
геологии, то после реформы упор был сделан
прежде всего на специализацию. Университет
Дж. Гопкинса в Балтиморе (1876) был пионе
ром в освоении новой традиции образования по
образцу германских университетов. В нем был
открыт биологический факультет, один из луч
ших в Америке, основана первая морская био
логическая станция в Вудс Холле, разработаны
новые программы по физиологии и морфоло
гии. Новые биологические курсы основное вни
мание стали уделять фор.ме и функции, а не
таксонам, как было ра1!ьше. В это время появ
ляются новые американские учебники по зоо
логии, физиологии и ботанике.

Американская академическая традиция в
биологии, по мнению Бенсона, возникла на ос
нове объединения новейших методов исследо
вания с новыми задачами с сфере среднего
высшего образования в Америке. Европейская
традиция исследования была важна для внед
рения передовых методов и организации иссле
довательских лабораторий и институтов. Ио
превращение биологии из любительской
в академическую было возможно лишь

и

науки
с изме

чрезвычайно разобщенной по проб^лематике. Та
кая многоаспсктмость стала специфической чер
той биологии Америки, дав ей oipoMiioe преиму
щество — свободу в выборе исследования.

Ф. Паули, историк, профессор умиверсите-
та в Нью-Джерси, говоря о морской зоологиче
ской станции в Зуде-Холле (глава 4), которая
в первые десятилетия XX в. сконцеигриронала
вокруг себя лучших зоологов Америки, прово
дит мысль, что тип биологическога сообщества
соответствовал типу проводимой в стране науч
ной политике. Так, первоначально Ч. О. Уит
мен, основатель американской зоологии и ди
ректор Вудс-Холла, хотел, чтобы зоологи зани
мались классической зоологией в рамках otin-
сателыюй и экспериментальной традиций. И в
первые годы существования Вудс-Холла
(1894—1910) постановка дела на станции
вполне устраивала зоологическое сообщество,
которое считало се главт>1м центром сотрудни
чества биологов. Ио поскольку, как уже отме
чалось выше, американская биология в эти го
ды отличалась раз1юобразием пробле.матики. то
быстро фор.мирующиеся профессиош1льные со
общества психологов, биохимиков, генетиков
создавали определенную оппозицию этому цен
тру. Они выдвигали свои специал1.ные пробле
мы, не укладывавшиеся в рамки классической
зооложи. Сельскохозяйственные общества и об
щества гибридизаторов обзюдинились с ге нети
ками и образовали свои независим1.1С центры.

Новыми центрами, объединявшими амери
канских биологов, стали: Колумбийский уни
верситет, где работали Вильсон и Моргом, Ка
лифорнийский технологический институт, био
логические факультеты в Гарварде и в универ
ситете Дж. Гопкинса. В 1910—1920 гг. многие
американские биологи, н том числе и Уитмен,
пытались определить границы биологии. Оми
сконцентрировались на холизме и на концеп
ции биологической организации. Но бурное и
успешное развитие хромосомной теории в ее
американском варианте, развитие эксперимен
тального направления в Америке привело к то
му, что первоначально этим комплексом про
блем стало заниматься новое направление эмб
риологии — физиология развития.

Джейн Майеншайн, профессор философии
Аризонского университета, в своем очерке
«Уитмен в Чикаго» (глава 5) говорит о том, что
характерной чертой биологии в США можно
считать сочетание яркой личности, научного
лидера определенного направления и работу
его группы в оснащенной по последнему слову
техники лаборатории. В частности, так называ
емый «чикагский стиль» биологии, характер
ный для Вудс-Холла, заключался в комплекс
ном изучении организма в естественных усло
виях и его микроскопическом и морфофизио
логическом исследовании с использованием са-

персдовых методик того времени. Класси
ческие работы Ф. Лилли, Ч. Чайлда, Ч. Да
венпорта были выполнены в Чикаго. В конце
очерка приведен список диссертаций (всего
48), защищенных в Вудс-Холле с 1894 по
1910 г.

Третья часть рецензируемого сборника по
священа собственно биологическим исследова
ния в США, сыгравшим значительную роль в
истории мировой науки и имевшим, по мысли

мых

нением ее социального статуса — формирова
нием профессиональных групп, обглдинениых
специальными интересами, т. е. тогда, когда
американское биологическое сообщество г
нало себя как сообщество профессионалов.

В главе 3 П. Аппель, профессиональный
торик и архивист, отмечает, что организация
различных биологических обществ
ное значение для формирования национальных
традиций американской науки. Американское
общество натуралистов было создано в 1883 г.,
в короткий срок после него образовались: Аме
риканское физиологическое общество. Амери
канская ассоциация анатомов, Американское
общество морфологов. Характерной
вновь созданных обществ было не только раз
витие традиций ecTeetBosHaHHH как такового,
но и установление тесной связи между акаде
мической наукой и прикладной. По мнению
Аппеля, биология

осоз-

ис-

имела важ-

чертой

получила статус самостоя
тельной науки в Америке не ранее 1890 г. бла
годаря новым научным программам по эмбрио
логии, генетике, эволюциошюй теории. Эти
программы были разработаны в основном Аме
риканским зоологическим обществом и Амери
канским обществом натуралистов. Существова
ло определенное противоречие в видении самой
биологии: часть биологов представляла ее как
науку, объединяющую все науки о жизни,
часть — как конгломерат различных направле
ний исследования и проблем. Для многочис
ленных американских биологических обществ
было характерно стремление к специализагщи,
автономии; некоторым из них была присуща
элитарность. Поэтому эти общества, как счита
ет Аппель, не объединили идейно американ
скую биологию, и она по-прежнему оставалась
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авторон, специфический американский «ак
цент». В этой части tiBTb очерков, а первом из
которых (глава 6) Р. Вуркхардт (младший),
профессор истории Иллииойского университе
та, говоря об ушучонии ПОНСЛСШ1Я животных
(дисциплины, разпивавшсйся преимущественно
в Европе), упоминает о зутчсниу! лекции Уит
мена 1898 г. Эта лекция посвящалась пробле
мам этологии, а также влиянию У. Крэга на
К. Лоренца. Крэг состоял в интенсивной пере
писке с Лоренцом в 1935—1937 гг. и, по его
признанию, оказал сильное влияние на воззре
ния последнего. Поэто.му, хотя и считается, что
этология как наука зародилась в Германии, се
истоки, через Ч. Уитмена и У. Крэга. следует
искать, но мнению Еуркхардта. в Америке.

Р. Рэйнджер, один из издателей сборника,
профессор истории Технолотчсского институ
та в Техасе, посвятил свой очерк фор.мирова-
нию палеонтологии позвоночных. Палеонтоло
гия была одной из первых дисциплин, в кото
рую американцы внесли собственный вклад. И
здесь особенно велика заслуга Г. Осборна, бла
годаря которому палеонтология обрела статус
биологической академической дисциплины.
Осборн был очень состоятельным человеком и
поэтому смог на собственные средства органи
зовать в Принстоне биологический факультет,
лабораторию палеонтологии, научный журнал.
Он сосредоточил свои интересы на нетипичных
в то время проблемах палеонтологии — из.чсн-
чивости, наследственности, эволюции. Его ор-
тогеиетичсская концепция эволюциошюго раз
вития не совпадала с классической концепцией
Дарвина, за что он и подвергался резкой кри
тике. В 1891 г. Осбори переехал в Колумбий
ский университет Нью-Йорка, где основал Му
зей естественной истории, ставший ареной его
научной и административной активности. По
мнению Рэйиджера. Дж. Симпсон, один из со
здателей СТЭ, работал в интеллектуальном
контексте, обоснованном Осборном. Важней
шей чертой этого нового направления палеон
тологии было осознание важности генетики,
эмбриологии и физиологии для интерпретации
палеонтологических данных (глава 7).

Биолог и историк биологии Дж. Хаген рас
сматривает роль ф. Клементса в создании фи
зиологической экологии (глава 8). Он подчер
кивает, что хотя историки часто разграничива
ют естественную историю и экспериментальное
направление в биологии, дихотомия эта рито
рична, что подтверждается работами Клемент
са. Для своих исследований Клементс исполь
зовал новейшую экспериментальную технику,
однако при описании растительных сообществ
он выступал как одаренный воображением на
туралист. Автор считает, что сочетание класси
ческого описательного подаода с эксперимен
том
Мысль Клементса о растительном сообществе
как об организме, стала ключом к разработке
многих научных программ будущего. Клементс
обосновал и понятие сукцессии, по поводу чего
Р. Одум напишет впоследствии, что концепция
сукцессии имела для экологии не менынсе зна
чение, чем законы Менделя для генетики.

Судьбе менделизма в Америке посвящена
глава 9, написагшая социологами и историками
Д. Пол и Б. Киммельмаи. Очерк касается.

характериая черта экологии XX в.

прежде всего, роли Американской ассоциации
гибридизаторов (АВА), основанной в 1903 г., а
также истории экспериментальных сельскохо
зяйственных станций, возникших в конце
XIX — начале XX в.

В период между 1900—1910 гг. менделизм
имел в основном прикладной характер: он да
вал возможность соединить исследовательскую
базу с экономическими аспектами сельского
хозяйства. Это хорошо иллюстрирует пример
Дж. Шелла и Э. Иста, открывших явление ге
терозиса. Первоначально они не работали в
сельском хозяйстве, но достишутые ими успехи
привели к тесному контакту с коммерческими
структурами в этой области.

Наиболее интересной в сборнике нам пред
ставляется статья С. Гильберта (глава 9), изве
стного биолога, который уже много лет занима
ется историей проблем биологии развития. В
его очерке «Целлюлярная политика: попытка
примирения э.чбриологии и генетики» основная
мысль заключена в ответе на вопрос: когда же
окончательно завершилось формирование аме
риканской биологии. Гильберт считает, что по
пытка реинтеграции, т. е. слияния эмбриоло
гии и генетики в конце 30-х гг. представляет
собой завершающий этап формирования наци
ональной специфики американской биологии.
Эта попытка, предпринятая знаменитыми ци
тоэмбриологами Р. Гольдшмидтом и Э. Джа-
стом, тесно связанным с европейской наукой, в
случае удачи, должна была бы вернуть биоло
гию США и прежде всего генетику, уже раз
вивавшуюся по своим законам, в русло евро
пейской традиции.

Р. Гольдшмидт долгие годы заведовал гене
тическим отделом Института кайзера Вильгель
ма в Берлине и эмифировал в США в 1936 г.
в результате антисемитской политики Герма
нии. Основное расхождение теоретической
концепции Гольдшмидта с хромосомной тео
рией, созданной школой Т. X. Моргана, состо
яло в утверждении, что ген — это не абстрак
тная статичная морфологическая единица, а
функция, процесс, химическая реакция.

Э. Джаст, известный эмбриолог, ученик
Ф. Лилли, на несколько лет покинул Америку
в 1931 г. и работал в Неаполе на зоологической
станции, занимаясь проблемой оплодотворения.
Уже в самом начале своей научной деятельно
сти Джаст говорго! о главенствующей роли ци
топлазматического фактора в развитии.

В 20-е гг. в Америке в связи с успехами
хромосомной теории организуются кафедры ге
нетики в университетах, генетические обще
ства, открываются новые генетические журна
лы. Многие генетики почувствовали себя лиде
рами биологического сообщества, чем вызвали
раздражение коллег других специальностей. По
мнению большинства генетиков, вся биологая
могла быть интерпретирована как эпифеномен
генетических процессов. А в европейской био
логии в эти годы главную роль начинает играть
физиология развития — новое направление
экспериментальной эмбриологии. И если Мор
ган в 1926 г. писал, что «цитоплазма может
быть проигнорирована генетически», то
Г. Шпеман в своей знаменитой монографии
«Эмбриональное развитие и индукция» (1938),
так же как и ранее П. Вейсс в известном учеб-
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Гольдшмидт хотел, об1>единии i-eHeTHKy с физи
ологией клетки, создать «моную гсиетику*.

Но америкцнск(1с генетики отвергли этот
путь. Они поиьпи по пути г. X. Моргана, еще
в 1919 г. окончательно разде;1ип1нС1хэ эмбриоло
гию и генетику как области знания. И если не
которые американские эмбриологи — Ф. Лил
ли, Ч. Чайльд, Р. Гаррисон — пытались найти
себя в русле европейской ♦●физиологии разви
тия», американские генетики соз.’’,авали свой
вариант генетической традиции, исследуя про
цесс передачи наследственных свойств вне его
связи с эмбриональным развитием, что явилось
принципиально новым этапом п развитии гене
тики.

нике «Принципы развития», в сущности, про
игнорировал генетические принципы хромо¬
сомной теории.

Поэтому С. Гильберт считает книги
Р. Гольдшмидта «Физиологическая генетика»
(1938) и Э. Джаста «Биология клеточной по
верхности» (1940) наиболее значимым>1 попыт
ками синтеза генетики и эмбриологии, тем бо
лее, что они были сделаны биологами, живши
ми в США, но выросшими на «матрице» евро
пейской биологии. Интересной, с нашей точки
зрения, является интерпретация Гильбертом ос
новных идей своих героев как производных их
национальной психологии.

Так, чернокожий Джаст представлял клетку
модель американского общества, где негры

— периферия этого общества — играют в нем
основную роль, так же как и периферический,
кортикальный слой протоплазмы является глав
ным

как

элементом клетки

Рецензируемая книга насыщена фактиче
ским материало.ч, она даст читателю представ
ление об основных путях развития американ
ской биологии, ее организации, национальной
специфике. Па основе .материала данного сбор
ника интересно провести сравнение развития
российской биологии, зами.маншей одно из ве
дущих мест в мире в конце XIX столетия, и
американской, так быстро сумевшей выйти на
передовые рубежи и прочно завоевать их, ис
пользуя все луч1иее, что было пакомлепо евро
пейской наукой.

. Ядро, хромосомы —
лишь производные цитоплазмы.

«Ядерный аристократизм» Р. Гольдшмидта,
его континуальная модель хромосомы, по мне
нию Гильберта, — результат элитарного еврей
ского происхождения Гольдшмидта, считавшего
евреев Германии наиболее «функционально»
активной частью в культ^'рной жизни немец
ки нации, своего рода «аристократами духа».
По выражению Гильберта, как Моисей хотел
вести свой народ в землю обетованную, так и

Е. Б. Музрукова

The Expansion of American Biology Eds. K. Benson, J. Vaicnschein, R. Raingcr.
New Brunswick a. L.: Rujgers Universily Press, 1991. — 357 p.

Рецензируемая Ktmra и хронологически и по
содержанию является непосредственным продол
жением ранее вышедшего коллективного труда.
Ее авторы с документальной точностью воссоз
дают динамичную картину развития американ
ской биологии в период с 1920 по 1950 г.

Крупные достижения биологов США, особен-
|ю в молекулярных отраслях, которые по праву
обеспечили мировое первенство
уке, были в большей мере результатом радикаль
ных изменений в выборе приоритетов,
■1>’ре, методолоши и средствах исследования, ко
торые уже к середине XX в. относительно завер
шились и в настоящее время определяют облик
американской биологии.

Если научным идеалом предшествующего
риода было стрем;1ение к прос|х?ссионализму,
ше.му атрибутом и предметом гордости так на
зываемой академической науки, то характерной
чертой рассматриваемого этапа развития биоло
гии в США становится осознание ее научным
сообществом недостаточности, узости и односто
ронности такого взгляда. Выход за пределы чи
стого академизма связан в основном с переори
ентацией биологии
ния

иомических и политических проблем. При этом
от биологии перестали требовать незамедлитель
ных рекомендаций, сиюминутной отдачи.
Большее доверие и поддержку получили долго
временные фундаментальные исследования.

америкаиской иа-

в струк-

пе-
став-

на новые цели исследова-
— на решение широких социальных, эко-

Для российских биологов настоящи.м «откры
тием Америки» оказалось обнаружение н ит-ерн-
ретация общих моментов в гю1юлении человека н
животных. Как известно, в нашей стране в тече
ние многих десятилетий изыскания подобного ро
да фактически находились под запретом. Счита
лось. что проведение каких-либо аналогий меж
ду человеческим обществом и сообществами жи
вотных антинаучно, так как противоречит марк
систской философии. Аналотчжас из1.1Скания на
Западе, и прежде всего в США, сознательно за-
ма.’1чивались. Как это ми удивительно, подобное
«табу» культивировалось вопреки развитию в че
ловеческом об1цестве таких стихийных процес
сов, как бесконтрольный рост иародонасе;1ения,
загрязнение окружающей среды, 1Юйиы и локаль
ные вооруженные конфликты и т. п.

Данной проблеме посвящены четыре очерка
(почти треть книги). Для США область науч
ного знания, связанная с изучением поведения
человека и животных — это обшир{1ая сфера
деятельности, охватывавшая различные дисцип
лины. подходы, концепции и объекты исследо-
ания, внутри которой возникли новые междис
циплинарные паправлеиия, новые теории и но
вые формы организации научных коллективов.
Именно эта область знания, более чем какая-
либо другая, является образцом высокой плодо
творности интеллектуального и инстит>'цио-
нальмого объединения учеш>1х разтях специально
стей ради достижения общей цели. Кстати ска
зать, при.чср весьма типичный для американ
ской науки XX века.

Многие американские исследователи исходи
ли из убеждения, что поведение человека и жи-

* The American Development of Biology / Eds.
R. Raingcr, K. Benson, J. Maienschein. Philadelphia: Uni
versity of Pennsylvania Press, 1988, 380 p.


