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Ïðåäèñëîâèå ê ðóññêîìó èçäàíèþ
Äæîðäæ Ñèìïñîí (1902–1984) è åãî êëàññè÷åñêèé òðóä
ïî îñíîâàíèÿì ñèñòåìàòèêè

Ñèìïñîí áûë îñíîâàòåëåì è âåäóùèì ïðåäñòàâèòåëåì îäíîãî èç
äâóõ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàïðàâëåíèé ñèñòåìàòèêè — ôèëîãåíåòè÷åñ-
êîãî è ýâîëþöèîííîãî. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ôèëîãåíåòè÷åñêîãî
ïîäõîäà áûëè ñôîðìóëèðîâàíû Ãåííèãîì, ýâîëþöèîííîãî — Ñèì-
ïñîíîì. Èíîãäà ãîâîðÿò î òðåòüåì ôóíäàìåíòàëüíîì ïðèáëèæåíèè
â ñèñòåìàòèêå — òèïîëîãè÷åñêîì. Òèïîëîãèÿ, îäíàêî, åñòü íå áî-
ëåå ÷åì èíñòðóìåíò, êîòîðûé ëåãêî ìîæåò áûòü ïðèñïîñîáëåí äëÿ
íóæä êàê ýâîëþöèîííîé ñèñòåìàòèêè, òàê è ôèëîãåíåòèêè. Íàêîíåö,
ñóùåñòâóþò è áóäóò âîçíèêàòü ýêëåêòè÷åñêèå ïðèáëèæåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ïîïûòêàìè ñáëèçèòü ñèìïñîíîâñêèé è ãåííèãîâñêèé ïîäõî-
äû. Íî îíè â áîëüøèíñòâå ñâîåì îñíîâàíû íà íåâåðíîì ïðî÷òåíèè
òîãî è äðóãîãî è, ñêîðåå âñåãî, íå áóäóò èìåòü ïðîäîëæåíèÿ.

Îáà íàïðàâëåíèÿ îïåðèðóþò, ïî ñóùåñòâó, ðàçíûìè ïðåäìåòíû-
ìè îáëàñòÿìè è ïîýòîìó ìîãóò â îïðåäåëåííûõ ïðåäåëàõ ðàçâèâàòü-
ñÿ íåçàâèñèìî. Â ôèëîãåíåòèêå â öåíòðå âíèìàíèÿ ñòîÿò ðåöåíòíûå
ôîðìû, òîãäà êàê âûìåðøèå, åñëè è âêëþ÷àþòñÿ â àíàëèç, òî íà
ïðàâàõ ðåöåíòíûõ, ò.å. ïî òåì ïðàâèëàì, êîòîðûå ïðèíÿòû äëÿ êëàñ-
ñèôèêàöèè ðåöåíòíûõ ôîðì. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ôèëîãåíåòèêå ìà-
òåðèàë íå ñòðàòèôèöèðîâàí è íå ñîîòíåñ¸í ñ âðåìåííîé øêàëîé.
Ñàì Ãåííèã áûë òîãî ìíåíèÿ, ÷òî äëÿ êàæäîé èñòîðè÷åñêîé ýïîõè



ëó÷øå ñòðîèòü ñâîè êëàññèôèêàöèè. Â ýâîëþöèîííîì ïîäõîäå ïðåä-
ìåòíàÿ îáëàñòü ñòðàòèôèöèðîâàíà, ñîîáðàçíî èñòîðè÷åñêîé ïðååì-
ñòâåííîñòè ãðóïï. Äàëüøå ìû îòìåòèì, êàêèå ñëåäñòâèÿ âûòåêàþò
èç ýòîãî. Ñåé÷àñ æå âûäåëèì ãëàâíîå: îáà íàïðàâëåíèÿ íàöåëåíû íà
èçó÷åíèå ðàçíûõ ïðåäìåòíûõ îáëàñòåé è, ñëåäîâàòåëüíî, ïîäõîäÿò
ê îïèñàíèþ ðàçíîîáðàçèÿ îðãàíèçìîâ ñ ïðèíöèïèàëüíî ðàçíûõ ñòî-
ðîí, ÷òî è îïðåäåëÿåò èõ ïðèíöèïèàëüíóþ íåñâîäèìîñòü. Â ñèëó
ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâ îáîèì ïîäõîäàì óãîòîâàíà äîëãàÿ æèçíü.

Ñ ó÷åòîì ñêàçàííîãî ìû äîëæíû ðàññìàòðèâàòü Ñèìïñîíà êàê
êëàññèêà ñèñòåìàòèêè. Â ïðåäëàãàåìîì ÷èòàòåëþ ïåðåâîäå êëàññè-
÷åñêîãî òðóäà ïî òåîðèè ñèñòåìàòèêè Ñèìïñîí ñóììèðîâàë îñíîâ-
íûå ïîëîæåíèÿ ýâîëþöèîííîãî ïîäõîäà. Âûäåëèì â åãî èçëîæåíèè
íàèáîëåå âàæíûå ìîìåíòû.

Ïðåæäå âñåãî ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ íà ñèìïñîíîâñêîì îïðåäå-
ëåíèè ñèñòåìàòèêè, êîòîðîå êàê íåëüçÿ ëó÷øå õàðàêòåðèçóåò åãî
ïîäõîä: «Ñèñòåìàòèêà åñòü íàó÷íîå èçó÷åíèå îðãàíèçìîâ ñ òî÷êè
çðåíèÿ èõ åñòåñòâåííûõ (ðîäîâûõ) îáúåäèíåíèé (kinds) è ðàçíîîá-
ðàçèÿ, à òàêæå âñåâîçìîæíûõ îòíîøåíèé ìåæäó íèìè». Îïðåäåëå-
íèå àêöåíòèðóåò âíèìàíèå íà òðåõ êëþ÷åâûõ ìîìåíòàõ — (1) íà
îñîáîì òèïå ñèñòåìàòè÷åñêèõ ãðóïï, âûðàæåííîì â ïîíÿòèè ðîäà
(kind — ðåàëüíàÿ ãðóïïà â îòëè÷èå îò ïðîèçâîëüíî âûäåëåííîé), (2)
íà ñòðóêòóðå ðàçíîîáðàçèÿ, ðàçëè÷àþùåãîñÿ, êàê ïîêàçûâàåò Ñèì-
ïñîí, ïî îáúåìó, íåïðåðûâíîñòè, óïîðÿäî÷åííîñòè è äðóãèì ïîêà-
çàòåëÿì, (3) íà ñïåöèôè÷åñêèõ ñèñòåìíûõ îòíîøåíèÿõ, îïðåäåëÿþ-
ùèõ âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðóïï â ïðèðîäå,
êàê ñàìîñòîÿòåëüíûõ ýâîëþöèîííûõ è ýêîëîãè÷åñêèõ åäèíèö. Ýòè
ïîñëåäíèå íàõîäÿò âûðàæåíèå â òàêèõ ïîíÿòèÿõ êàê ýâîëþöèîííûé
âèä, ãîðèçîíòàëüíûå è âåðòèêàëüíûå òàêñîíû, àäàïòèâíàÿ çîíà, ýêî-
ëîãè÷åñêàÿ íèøà è ðÿäå äðóãèõ.

Ïðåäñòàâëåíèå îá îñîáîì ñòàòóñå ñèñòåìàòè÷åñêèõ ãðóïï èìå-
åò äàâíþþ èñòîðèþ. Àðèñòîòåëü ðàçëè÷àë îáùèå è ðîäîâûå (ñóù-
íîñòíûå) ïîíÿòèÿ, âûäåëÿÿ ñðåäè ïîñëåäíèõ âèä â êà÷åñòâå íàè-
ìåíüøåãî ðîäà, îáúåäèíÿþùåãî îáúåêòû, ñõîäíûå ïî ñóùíîñòè.
Àðèñòîòåëåâñêèé âçãëÿä íà ìèð âåùåé â öåëîì áûë ïðèíÿò ñèñòå-
ìàòèêîé, êîòîðàÿ íà ïåðâûõ ïîðàõ, â ïåðèîä ãîñïîäñòâà òèïîëîãè-
÷åñêîé äîêòðèíû âèäåëà ñâîþ ãëàâíóþ çàäà÷ó â âûÿâëåíèè «åñòå-
ñòâåííûõ ðîäîâ» (natural kinds). Îíè, êàê ñ÷èòàëè, îòðàæàþò ñóùå-



ñòâåííûå ñõîäñòâà. Ñèìïñîí ïîäðîáíî îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïðîáëå-
ìå ñóùíîñòíûõ ñâîéñòâ è, ñëåäóÿ Êåéíó, ïðèõîäèò ê âûâîäó, ÷òî
ïîíÿòèå ñóùíîñòè, êàê îíî ðàññìàòðèâàëîñü òèïîëîãàìè, åñëè è
èìååò ñìûñë, òî òîëüêî ïðèìåíèòåëüíî ê èñêóññòâåííûì âåùàì è
àáñòðàêòíûì ïîñòðîåíèÿì. Èõ ïðèðîäà (ñóùíîñòü), èìåííî ïîòîìó,
÷òî îíà íàì ïîíÿòíà, ìîæåò áûòü ïðîàíàëèçèðîâàíà è âûðàæåíà â
îïðåäåëåíèè (àðèñòîòåëåâñêèõ äåôèíèöèÿõ). Ýòî — àíàëèçèðóåìûå
ñóùíîñòè (analyzed entities), êàê íàçâàë èõ Êåéí, íàïðèìåð, òðåó-
ãîëüíèê â êà÷åñòâå çàìêíóòîé ïî êîíòóðó ãåîìåòðè÷åñêîé ôèãóðû,
îáðàçîâàííîé òðåìÿ îòðåçêàìè. Â îòíîøåíèè òðåóãîëüíèêà íå âîç-
íèêàåò ñåðüåçíûõ ïðîáëåì ñ ðàçäåëåíèåì ñâîéñòâ íà ñóùåñòâåííûå
(âûòåêàþùèå èç îïðåäåëåíèÿ è (èëè) êàêèì-òî îáðàçîì âçàèìîçà-
âèñèìûå) è íåñóùåñòâåííûå (ñëó÷àéíûå). Íàïðèìåð, ñóììà óãëîâ
â òðåóãîëüíèêå ðàâíà 180 ãðàäóñàì, êâàäðàò ãèïîòåíóçû ðàâåí ñóì-
ìå êâàäðàòîâ êàòåòîâ, â ðàâíîñòîðîííåì òðåóãîëüíèêå (êîòîðûé
ìîæíî ðàññìàòðèâàòü â êà÷åñòâå îäíîãî èç âèäîâ òðåóãîëüíèêà),
êðîìå òîãî, ðàâíû óãëû. Êîíêðåòíàÿ äëèíà ñòîðîí â áîëüøèíñòâå
ñëó÷àåâ ÿâëÿåòñÿ íåñóùåñòâåííûì ïðèçíàêîì. Íàïðîòèâ, îðãàíèçìû
ÿâëÿþòñÿ íåàíàëèçèðóåìûìè ñóùíîñòÿìè (unanalyzed entities) è ïî-
ýòîìó äëÿ òàêîãî äåëåíèÿ èõ ñâîéñòâ íà ñóùåñòâåííûå è íåñóùå-
ñòâåííûå íåîáõîäèìî ïðèâëå÷åíèå âíåøíèõ êðèòåðèåâ. Ïî Ñèìïñîíó
ýòè êðèòåðèè äîëæíû áûòü ýâîëþöèîííûìè ïî ñîäåðæàíèþ. Çàìå-
òèì, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ Àðèñòîòåëÿ àíàëèçèðóåìûå ñóùíîñòè, ðàç
ýòî íàøè ñîáñòâåííûå ïîñòðîåíèÿ, íå èìåþò ñóùíîñòè; ñóùíîñòüþ
îáëàäàþò ëèøü ïðèðîäíûå òåëà.

Ïðîáëåìà ðàçíîîáðàçèÿ, â ÷àñòíîñòè åãî óïîðÿäî÷åííîñòè, òàêæå
áûëà ïðåäìåòîì èçó÷åíèÿ ñèñòåìàòèêîâ ñ äàâíèõ ïîð. Ïåðâûå íå-
ñîâåðøåííûå ïîïûòêè èçëîæåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû áûëè ñâÿçàíû ñ
ïðåäñòàâëåíèåì îðãàíèçìîâ â âèäå ëåñòíèöû ñóùåñòâ. Âî âðåìåíà
Ñèìïñîíà ñòðóêòóðà ðàçíîîáðàçèÿ, ðàññìàòðèâàåìàÿ ñ ñàìûõ ðàç-
íûõ ñòîðîí, íå òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî óïîðÿäî÷åííîñòè, ïîëó-
÷èëà ýâîëþöèîííîå ñîäåðæàíèå è ýòîìó àñïåêòó óäåëåíî çíà÷èòåëü-
íîå ìåñòî â êíèãå.

Èç ñèñòåìíûõ îòíîøåíèé (ñâÿçåé ïî ñìåæíîñòè), ê èçó÷åíèþ
êîòîðûõ ïðîÿâëÿåò èíòåðåñ ñèñòåìàòèêà â ñâÿçè ñ ïðîáëåìîé ðàç-
íîîáðàçèÿ, íà ïåðâîì ìåñòå ñòîÿò ñâÿçè ïî ïðîèñõîæäåíèþ ìåæäó
ïðåäêàìè è ïîòîìêàìè. Íî Ñèìïñîí ïîäðîáíî îñòàíàâëèâàåòñÿ òàê-



æå íà ñâÿçÿõ òàêñîíîâ ñî ñðåäîé (àäàïòèâíûå àñïåêòû), òåððèòîðèåé
(çîîãåîãðàôè÷åñêèå àñïåêòû) è âðåìåíåì. Îñíîâûâàÿñü íà ýòîì, îí
ïûòàåòñÿ âû÷ëåíèòü íàèáîëåå âàæíûå õàðàêòåðèñòèêè ñèñòåìàòè÷åñ-
êèõ ãðóïï. Íî îá ýòîì ÷óòü äàëüøå.

Êðàòêî î÷åðòèâ äâå ãëàâíûå ñîñòàâëÿþùèå ñèìïñîíîâñêîãî îï-
ðåäåëåíèÿ ñèñòåìàòèêè, ìû óæå ìîæåì ñîïîñòàâèòü çàùèùàåìûé
èì ýâîëþöèîííûé ïîäõîä ñ äðóãèìè òàêñîíîìè÷åñêèìè ïðèáëèæå-
íèÿìè. Äëÿ òèïîëîãèè ãëàâíîé áàçîâîé õàðàêòåðèñòèêîé ñèñòåìàòèêè
ÿâëÿåòñÿ ïåðâûé àñïåêò, êàñàþùèéñÿ âûäåëåíèÿ ðîäîâ êàê îòðàæà-
þùèõ ñóùíîñòíîå ñõîäñòâî. Äëÿ êëàäèñòèêè, íàïðîòèâ, íà ïåðâîå
ìåñòî âûõîäèò âòîðîé àñïåêò è, â ÷àñòíîñòè, àíàëèç ôèëîãåíåòè÷åñ-
êîé (ãåíåàëîãè÷åñêîé) ñîñòàâëÿþùåé ðàçíîîáðàçèÿ. Êîëü ñêîðî ãå-
íåàëîãè÷åñêèé ïàòòåðí îïðåäåëåí è âûäåëåí, òî îí àâòîìàòè÷åñêè
áóäåò çàäàâàòü êëàññèôèêàöèþ è óïîðÿäî÷åííîñòü â íåé «åñòåñòâåí-
íûõ ðîäîâ», êàê îíè òðàêòóþòñÿ â êëàäèñòèêå. Ïîíÿòèå åñòåñòâåí-
íîãî ðîäà äëÿ êëàäèñòèêè ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäíûì è, ñëåäîâàòåëüíî,
ìîæåò íå âêëþ÷àòüñÿ â åå áàçîâîå îïðåäåëåíèå ñèñòåìàòèêè. Ñèì-
ïñîí ïîäðîáíî îñâåùàåò îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ òèïîëîãèè è, íà íàø
âçãëÿä, óáåäèòåëüíî ïîêàçûâàåò, ÷òî ó òèïîëîãèè íåò êðèòåðèåâ, ñ
ïîìîùüþ êîòîðûõ ìîæíî áûëî áû îáîñíîâàòü ââåäåíèå òèïîâ. Ê
ñîæàëåíèþ, Ñèìïñîí, äàâ äîáðîòíûé êðèòè÷åñêèé àíàëèç òèïîëî-
ãèè, ñ÷åë ñâîþ çàäà÷ó âûïîëíåííîé è íå ïîøåë äàëüøå â ïîèñêàõ
îáúåêòèâíîãî ñîäåðæàíèÿ òèïîëîãè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê. À îíî ó
íèõ åñòü è ñåé÷àñ ìîæíî óæå ãîâîðèòü îá èõ ãåíåòè÷åñêîé îñíî-
âå. Îòëè÷èå ÷åëîâåêà îò ëÿãóøêè íå â ãåíàõ, åñëè ñîïîñòàâëÿòü èõ
ïî áåëêàì, êîòîðûå îíè êîäèðóþò, íî â òîì ðåãóëÿòîðíîì àïïàðàòå
(ñêðûòîì ãåíîìå — hidden genome), êîòîðûé îïðåäåëÿåò, êàê ýòè
áåëêè áóäóò «óëîæåíû», ÷òîáû ïîëó÷èòü îïðåäåëåííûé ïëàí ñòðî-
åíèÿ (àðõåòèï). Îòìåòèì òàêæå, ÷òî àðõåòèï ìîæåò áûòü ïðàâèëüíî
âû÷ëåíåí ëèøü ÷åðåç åãî ñîîòíåñåíèå ñ ôèëîãåíèåé (ýâîëþöèåé).

Êîíêðåòíàÿ ñïåöèôèêà è ñâîåîáðàçèå ñèìïñîíîâñêîãî ýâîëþöè-
îííîãî ïîäõîäà, äàþùåãî ñòîëü øèðîêîå â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè
ïðèáëèæåíèÿìè îïðåäåëåíèå ñèñòåìàòèêè, ñâÿçàíà ñ òðåòüèì êðóãîì
çàäà÷ — èçó÷åíèåì òàêñîíîâ êàê ðåàëüíûõ ïðèðîäíûõ åäèíèö.
Èìåííî ñîîáðàçóÿñü ñ ýòèìè çàäà÷àìè, Ñèìïñîí âûñòðàèâàåò
ïðèíöèïèàëüíî íîâîå ýâîëþöèîííîå ïîíèìàíèå ñèñòåìàòè÷åñêîé
ãðóïïû.



 Ïðåæäå âñåãî, Ñèìïñîí îòìå÷àåò, ÷òî íè ñõîäñòâî, èñïîëüçó-
åìîå òèïîëîãàìè, íè ðîäñòâî â åãî óçêîì çíà÷åíèè íå îòðàæàþò
âñåãî ñïåêòðà ýâîëþöèîííûõ ïðîöåññîâ, îïðåäåëÿþùèõ îñíîâíûå
ñòðóêòóðíûå ïàðàìåòðû ðàçíîîáðàçèÿ îðãàíèçìîâ. Ðàíüøå íåäîîöå-
íèâàëàñü ðîëü âûìåðøèõ îðãàíèçìîâ. Íî êëàññèôèêàöèè, ïðåòåí-
äóþùèå íà òî, ÷òîáû íàçûâàòüñÿ ýâîëþöèîííûìè äîëæíû âêëþ÷àòü,
íàñêîëüêî ýòî âîçìîæíî, äàííûå ïî èñêîïàåìûì æèâîòíûì, çíàíèå
êîòîðûõ äàñò ðåàëüíóþ âîçìîæíîñòü ðåêîíñòðóèðîâàòü ïðåäêîâûå
ãðóïïû è âîññòàíîâèòü òî÷íûå ñâÿçè ìåæäó òàêñîíàìè. Ïîýòîìó
ãëàâíûì èçó÷àåìûì ïðåäìåòîì ñèìïñîíîâñêîãî ïîäõîäà ÿâëÿåòñÿ
ôèëîãåíåòè÷åñêîå äåðåâî. Ïðèíÿòîå Ñèìïñîíîì ïîíèìàíèå ïðîèñ-
òåêàëî èç ñóùåñòâîâàâøåãî â åãî âðåìÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îá ýâîëþ-
öèè êàê ïîñòåïåííîì ïåðåõîäå îäíîãî âèäà â äðóãîé â ðåçóëüòàòå
èçìåíåíèÿ â ïîïóëÿöèè ÷àñòîòû îäíèõ ãåíîâ è èõ çàìåùåíèÿ äðó-
ãèìè. Ñîîòâåòñòâåííî âûñøèå òàêñîíû ïîÿâëÿþòñÿ ðåòðîñïåêòèâíî
ïîñëå ñòàíîâëåíèÿ âèäîâ è íèçøèõ òàêñîíîâ, íî íå íàîáîðîò.

Íàïðîòèâ, â êëàäèñòèêå ãëàâíûì îáúåêòîì èçó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ñîâðåìåííàÿ ôàóíà. Ïîýòîìó íè îäèí òàêñîí íå ìîæåò âûñòóïàòü â
êà÷åñòâå ïðåäêîâîãî äëÿ äðóãîãî. Îíè âîñïðèíèìàþòñÿ êàê óæå
ñëîæèâøàÿñÿ äàííîñòü, è, ñëåäîâàòåëüíî, èõ ðàññìîòðåíèå â ðåò-
ðîñïåêòèâå â êëàäèñòèêå ïîëíîñòüþ ëèøåíî ñìûñëà. Ãåííèã, òàêèì
îáðàçîì, îïåðèðîâàë â ðàìêàõ êëàññèôèêàöèé òðàäèöèîííîãî âèäà.
Èìåííî ïîýòîìó îí ïîøåë èíûì ïóòåì, íåæåëè Ñèìïñîí, ðåøàÿ
âîïðîñ îòíîñèòåëüíî òîãî, êàêîé àñïåêò ôèëîãåíèè ìîæåò áûòü âû-
ðàæåí â êëàññèôèêàöèÿõ, îïèñûâàþùèõ ñîâðåìåííóþ ôàóíó è ôëî-
ðó.

Çàìåòèì, ÷òî Ãåííèã ñ÷èòàë æåëàòåëüíûì íåçàâèñèìîå ïîñòðî-
åíèÿ ãîðèçîíòàëüíûõ êëàññèôèêàöèé äëÿ èñòîðè÷åñêè ñìåíÿþùèõñÿ
ôàóí. Èñêîïàåìûå ôàóíû íå ñîïîñòàâèìû ñ ðåöåíòíûìè ïî îáúåìó
è êà÷åñòâó èñïîëüçóåìûõ ïðèçíàêîâ. Âûìåðøàÿ ôàóíà ìîæåò èìåòü
ñõîäíûé ñïåêòð âíåøíèõ ðàçëè÷èé, íî ðàäèêàëüíî îòëè÷àòüñÿ ïî
ñâîèì ãëóáèííûì õàðàêòåðèñòèêàì, îïðåäåëÿþùèì ôèçèîëîãèþ,
áèîëîãèþ è ýêîëîãèþ åå ÷ëåíîâ. Èìåííî ïî ýòèì ïàðàìåòðàì îíè
óñòóïàëè ïðåäñòàâèòåëÿì íîâûõ ôàóí, ÷òî è îïðåäåëÿëî â êîíå÷íîì
èòîãå èõ óõîä ñ èñòîðè÷åñêîé àðåíû. Îäíàêî ãîðèçîíòàëüíûå êëàñ-
ñèôèêàöèè ïðîøëûõ ýïîõ íèêîãäà íå èìåëè áîëüøîãî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ. Ãðåçû î íèõ áûëè âî ìíîãîì ïîðîæäåíèåì íåñáûâøèõñÿ



ñòàðûõ íàäåæä, ÷òî ìîæíî ðåêîíñòðóèðîâàòü ôèëîãåíèþ, îïèñûâàÿ
è íàêëàäûâàÿ äðóã íà äðóãà ïîñëåäîâàòåëüíûå ôàóíû ïðîøëûõ
ýïîõ. Âåðíåìñÿ îäíàêî ê êíèãå.

Ïðè ìàññîâîì ïðèòîêå èñêîïàåìûõ è íàêîïëåíèè ïî íèì äàííûõ
áóäóò, êàê äóìàë Ñèìïñîí, ïîñòåïåííî ñóæàòüñÿ ãèàòóñû ìåæäó
áëèçêèìè ãðóïïàìè. À ýòî âûâåäåò ðàáîòó ñèñòåìàòèêà íà ïðèíöèïè-
àëüíî íîâûé óðîâåíü è ïîñòàâèò ïåðåä íèì ðÿä íîâûõ ïðîáëåì, ñ
êîòîðûìè ðàíåå åìó íå ïðèõîäèëîñü ñòàëêèâàòüñÿ. Ãëàâíàÿ èç íèõ —
ïðîáëåìà îïðåäåëåíèÿ ìåæòàêñîííûõ ãðàíèö è ñàìèõ òàêñîíîâ â
óñëîâèÿõ, êîãäà èìååòñÿ áîëåå èëè ìåíåå íåïðåðûâíûé ýâîëþöèîí-
íûé ðÿä. Ñèìïñîí ñ÷èòàåò, ÷òî îáúåêòèâíûõ îñíîâàíèé äëÿ äåëåíèÿ
ôèëåòè÷åñêîé ëèíèè íà îòðåçêè íå ìîæåò áûòü è ïîýòîìó ïðåäëàãàåò
íå ãîâîðèòü îá îáúåêòèâíûõ (ðåàëüíûõ) ãðàíèöàõ ãðóïïû, íî òîëüêî
î òîì, íàñêîëüêî ïðîèçâîëüíî (arbitrary) èëè íåïðîèçâîëüíî
(nonarbitrary) ýòè ãðàíèöû óñòàíîâëåíû ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàññìàòðèâà-
åìûõ äàííûõ è ïðèìåíÿåìûõ ìåòîäîâ. Âìåñòî àáñîëþòíûõ ìåæòàê-
ñîííûõ ãðàíèö, íàéòè êîòîðûå ñòðåìèëèñü è ñòðåìÿòñÿ ñèñòåìàòèêè,
Ñèìïñîí, òàêèì îáðàçîì, ïðåäëàãàåò ââîäèòü ãðàíèöû, êîòîðûå ïî
îäíîìó êðèòåðèþ ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðîèçâîëüíûìè, ïî äðóãîìó íå-
ïðîèçâîëüíûìè. Íàïðèìåð, åñëè ïî ìîðôîëîãè÷åñêèì ðàçëè÷èÿì
íåâîçìîæíî ôèêñèðîâàòü òî÷êó ïåðåõîäà îäíîé âûìåðøåé ãðóïïû ê
äðóãîé, çàìåùàþùåé ïåðâóþ, òî åå ìîæíî íàùóïàòü ïî ñêîðîñòè
èçìåíåíèé â ñëó÷àå, åñëè ýòîò ïåðåõîä îñóùåñòâëÿëñÿ ïî òèïó êâàí-
òîâîé ýâîëþöèè. Ïîñëåäíåå îçíà÷àåò, ÷òî çàìåùàþùèå ãðóïïû ñó-
ùåñòâóþò â ðàçíûå èñòîðè÷åñêèå ýïîõè. Èç ýòèõ ðàññóæäåíèé âîç-
íèêëà èäåÿ ðàçëè÷àòü âåðòèêàëüíûå è ãîðèçîíòàëüíûå êëàññèôèêà-
öèè. Íà ýòîì ðàçëè÷èè ñëåäóåò îñòàíîâèòüñÿ, ïîñêîëüêó ïîçæå îáà
òåðìèíà ñòàëè èñïîëüçîâàòüñÿ ïðèìåíèòåëüíî ê õàðàêòåðèñòèêå äåí-
äðîãðàìì, ò.å. â íåñêîëüêî èíîì ñìûñëå.

Â ýâîëþöèîííîé ñèñòåìàòèêå, êàê åå ôîðìóëèðîâàë Ñèìïñîí,
ôèëîãåíåòè÷åñêîå äåðåâî ðàññìàòðèâàåòñÿ â èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå.
Ïîýòîìó äëÿ êàæäîãî âðåìåííîãî ñå÷åíèÿ äåðåâà ìîæíî ñòðîèòü
ñâîþ êëàññèôèêàöèþ. Òàêèå êëàññèôèêàöèè Ñèìïñîí íàçâàë ãîðè-
çîíòàëüíûìè, ïðîòèâîïîñòàâèâ èõ âåðòèêàëüíîìó äåëåíèþ äåðåâà íà
âåòâè, êîòîðûå â ñâîþ î÷åðåäü ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû âåðòèêàëüíî
íà ïîäâåòâè è ò.ä. Ñèìïñîíîâñêàÿ (ãîðèçîíòàëüíàÿ) êëàññèôèêàöèÿ
ðåöåíòíûõ ôîðì, êàê è ëþáàÿ êëàññèôèêàöèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâ-



ëåíà â âèäå êëàññèôèêàöèîííîãî äåðåâà. Áóäó÷è äâóìåðíîé êîíñò-
ðóêöèåé, ëþáîå äåðåâî äîïóñêàåò ðàçáèåíèå ñ ïðåèìóùåñòâåííûì
ó÷åòîì ëèáî âåðòèêàëüíîé, ëèáî ãîðèçîíòàëüíîé ñîñòàâëÿþùèõ.
Âåðòèêàëüíîå ðàçáèåíèå êëàññèôèêàöèîííîãî äåðåâà áóäåò ñîîòâåò-
ñòâîâàòü êëàäèñòè÷åñêèì ñèñòåìàì, ãîðèçîíòàëüíîå — áîëüøîìó
ñïåêòðó êëàññèôèêàöèé, ó÷èòûâàþùèõ äèâåðãåíöèþ è âêëþ÷àþùèõ
ïàðàôèëåòè÷åñêèå ãðóïïû. Òàêèì îáðàçîì, ãåííèãîâñêèå èåðàðõèè
èç ñòðîãî ìîíîôèëåòè÷åñêèõ ãðóïï, øèðîêî èñïîëüçóåìûå êëàäè-
ñòàìè, ñîîòâåòñòâóþò îïðåäåëåííîìó êëàññó ñèìïñîíîâñêèõ ãîðè-
çîíòàëüíûõ êëàññèôèêàöèé. Äðóãîé êëàññ ãîðèçîíòàëüíûõ êëàññè-
ôèêàöèé, îòâå÷àþùèõ òðàäèöèîííûì, îñíîâàí íà èñ÷èñëåíèè ñõîä-
ñòâåííûõ îòíîøåíèé è îïèñûâàåòñÿ ÷åðåç ïîíÿòèÿ äèâåðãåíöèè è
ïàðàôèëèè.

Âåðòèêàëüíûì ñèìïñîíîâñêèì êëàññèôèêàöèÿì è âûäåëÿåìûì
âíóòðè íèõ âåðòèêàëüíûì òàêñîíàì íåò àíàëîãîâ â äðóãèõ èçâåñò-
íûõ òàêñîíîìè÷åñêèõ ñèñòåìàõ, è îíè, ñëåäîâàòåëüíî, ñîñòàâëÿþò
ãëàâíûé ïðåäìåò èçó÷åíèÿ ýâîëþöèîííîãî ïîäõîäà. Ñèìïñîí ïîä-
ðîáíî ïðîÿñíÿåò ñïåöèôèêó âåðòèêàëüíûõ êëàññèôèêàöèé. Íî ïî-
ñêîëüêó â ìîìåíò íàïèñàíèÿ êíèãè ðåâèçîâàííîå èçëîæåíèå ôèëî-
ãåíåòè÷åñêîé ñèñòåìàòèêè åùå òîëüêî ïîäãîòàâëèâàëîñü Ãåííèãîì
äëÿ àíãëîÿçû÷íîãî ÷èòàòåëÿ (ðóêîïèñü áûëà ïåðåäàíà â ÑØÀ äëÿ
ïåðåâîäà â 1961 ã.), Ñèìïñîíó íå ñ ÷åì áûëî ñðàâíèâàòü ñâîå ïî-
íèìàíèå ñèñòåìàòèêè. Ñåé÷àñ ýòî ëåãêî ìîæíî ñäåëàòü. Âî-ïåðâûõ,
ìîíîôèëåòè÷åñêèå (ãîëîôèëåòè÷åñêèå) ãðóïïû ñîîòâåòñòâóþò âðå-
ìåííîìó ñðåçó ñèìïñîíîâñêèõ âåðòèêàëüíûõ òàêñîíîâ è â ýòîì
ñìûñëå îíè ÿâëÿþòñÿ âíåèñòîðè÷åñêèìè åäèíèöàìè. Íàïðîòèâ, âåð-
òèêàëüíûå òàêñîíû ÿâëÿþòñÿ ðàçâåðíóòûìè âî âðåìåíè, ò.å. èñòîðè-
÷åñêèìè åäèíèöàìè, êîòîðûå, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæíû îïèñûâàòüñÿ
ïî ñâîèì ñâÿçÿì ñ äðóãèìè òàêèìè æå èñòîðè÷åñêèìè åäèíèöàìè,
ïðè÷åì ñ ìîìåíòà ñâîåãî âîçíèêíîâåíèÿ äî òåðìèíàöèè. Àíàëèç
ïðååìñòâåííîñòè òàêñîíîâ è èõ ðàçâåðòûâàíèå âî âðåìåíè ïðåäïî-
ëàãàåò çíàíèå øèðîêîãî êðóãà ïðîáëåì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ
ñ ýâîëþöèåé. Â ýòîì çàêëþ÷àåòñÿ âòîðîå ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå
ñèìïñîíîâñêîãî ïîäõîäà îò äðóãèõ, ðàçðàáàòûâàþùèõ ãîðèçîíòàëü-
íûå ñèñòåìû, áóäü òî êëàäèñòè÷åñêèå èëè òèïîëîãè÷åñêèå. Â-òðåòü-
èõ, òàêñîíû ãîðèçîíòàëüíûõ êëàññèôèêàöèé ðàññìàòðèâàþòñÿ Ñèì-
ïñîíîì ñîâñåì èíà÷å, ÷åì ýòî äåëàþò äðóãèå ïîäõîäû. Äëÿ òåõ, êàê



óæå áûëî ñêàçàíî, ãîðèçîíòàëüíûå òàêñîíû ñîîòâåòñòâóþò âðåìåí-
íûì ñå÷åíèÿì ôèëîãåíåòè÷åñêîãî äåðåâà. Äîñòàòî÷íî âçãëÿíóòü íà
ðèñóíîê 9à, ÷òîáû ñòàëî ÿñíî, ÷òî ãîðèçîíòàëüíûé òàêñîí â ñèìï-
ñîíîâñêîì ïîíèìàíèè íå ÿâëÿåòñÿ ñå÷åíèåì äåðåâà, íî ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìîíîôèëåòè÷åñêîå îáúåäèíåíèå êîãäà-òî ñóùåñòâîâàâøèõ
ãðóïï. Åñëè âåðíà ïðåäñòàâëåííàÿ íà ðèñóíêå ôèëîãåíèÿ, òî
Creodonta â ïåðèîä ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ñîñòàâëÿëè ìîíîôèëåòè-
÷åñêóþ ãðóïïó. Â äðóãèå âðåìåííûå èíòåðâàëû îíè íå ñóùåñòâî-
âàëè (ïîñêîëüêó âûìåðëè) è ïîýòîìó ê íèì íå ïðèëîæèìî ïîíÿòèå
ïàðàôèëèè, åñëè ñîïîñòàâëÿòü èõ â åäèíîé êëàññèôèêàöèè ñ
Fissipeda.

Òàêèì îáðàçîì, Ñèìïñîí ââîäèò ïðèíöèïèàëüíî íîâûé òèï ãî-
ðèçîíòàëüíûõ è âåðòèêàëüíûõ òàêñîíîâ. Ýòî íàêëàäûâàåò îòïå÷àòîê
íà âñå îïðåäåëÿåìûå èì áàçîâûå ïîíÿòèÿ ñèñòåìàòèêè. Êîñíåìñÿ,
â êà÷åñòâå ïðèìåðà, åãî îïðåäåëåíèÿ ìîíîôèëèè êàê ïðîèñõîæäå-
íèÿ ãðóïïû îò ïðåäêîâîãî òàêñîíà òîãî æå ñàìîãî èëè áîëåå íèç-
êîãî ðàíãà. Ìíîãèìè ýòî îïðåäåëåíèå ðàññìàòðèâàëîñü âíå ïîëîæå-
íèé ýâîëþöèîííîãî ïîäõîäà è ïîýòîìó íå áûëî ïîíÿòî. Ñòàëè ãî-
âîðèòü î øèðîêîé ìîíîôèëèè (â ïðîòèâîâåñ òðàäèöèîííîé, óçêîé),
ïîçâîëÿþùåé áóäòî áû çà÷èñëèòü â ÷èñëî ìîíîôèëåòè÷åñêèõ ÷óòü
ëè íå ëþáóþ ïîëèôèëåòè÷åñêóþ ãðóïïó, åñëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
ðàñøèðèòü îáúåì ýâîëþöèîííî èñõîäíîé äëÿ íåå ãðóïïû. Çäåñü
íàäî ïîíÿòü, ÷òî Ñèìïñîí èìååò äåëî ñ ôèëîãåíåòè÷åñêèì äåðåâîì,
êîòîðîå åìó íàäî íåïðîòèâîðå÷èâî ðàçáèòü íà ìîíîôèëåòè÷åñêèå
îòðåçêè. Ïîýòîìó êàêîãî-ëèáî ïðîèçâîëà â âûáîðå ïðåäêîâûõ ãðóïï
áûòü íå ìîæåò. Îíè, à ýòî èñêëþ÷èòåëüíî âûìåðøèå òàêñîíû, òàê-
æå äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ ñ ó÷åòîì ïðèíöèïà ìîíîôèëèè, êàê è ïðî-
èçâîäíûå îò íèõ ãðóïïû. Èíûìè ñëîâàìè, Ñèìïñîí èìåë â âèäó
ðåàëüíûå èñõîäíûå ãðóïïû, æèâøèå â ïðîøëûå ýïîõè, òîãäà êàê
åãî êðèòèêè ãîâîðÿò îá àáñòðàêòíûõ ïðåäêîâûõ òàêñîíàõ, îòâå÷àþ-
ùèõ ïàðàôèëåòè÷åñêèì ãðóïïàì. Íî â ñèìñîíîâñêîé ñèñòåìå íåò
ïîíÿòèÿ ïàðàôèëèè, îíî ÿâëÿåòñÿ êëàññèôèêàöèîííîé êîíñòðóêöèåé
ôèëîãðàìì, ò.å. äåíäðîãðàìì, â êîòîðûõ ó÷èòûâàåòñÿ äëèíà âåòâåé.

Ñòîëü æå íåïðîäóêòèâíîé ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà îïèñàòü ñèìïñîíîâ-
ñêèé ïîäõîä ÷åðåç ïîíÿòèå äèâåðãåíöèè. Ìîë, Ãåííèã ó÷èòûâàåò
ëèøü âåòâëåíèå, à æåëàòåëüíî äîïîëíèòü ôèëîãåíåòè÷åñêèé àíàëèç
îöåíêîé âòîðîé, äèâåðãåíòíîé ñîñòàâëÿþùåé ýâîëþöèîííîãî ïðî-



öåññà. Íî àíàãåíåòè÷åñêóþ ñîñòàâëÿþùóþ ìîæíî ââåñòè ëèøü íà
äåíäðîãðàììàõ, ò.å. êîãäà ñðàâíèâàþòñÿ âèäû îäíîãî âðåìåííîãî
ñðåçà. Îïðåäåëÿåìûå íà íèõ òàêñîíû ñòàòè÷íû è ýòî ïîçâîëÿåò ïðî-
âîäèòü èõ ñðàâíåíèå ïî îáúåìó. Â ñèìïñîíîâñêèõ äåðåâüÿõ òàêñî-
íû ðàçâåðíóòû âî âðåìåíè. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ êðû-
ëàòûå íàñåêîìûå ñèëüíî äèâåðãèðîâàëè îò ïåðâè÷íîáåñêðûëûõ. Íî
âåäü ýòè ïîñëåäíèå êîãäà-òî áûëè áîëåå ðàçíîîáðàçíîé ãðóïïîé, ÷åì
Pterygota. Ñëåäîâàòåëüíî, óðîâåíü äèâåðãåíöèè áûë èíûì è åãî
íåëüçÿ ôèêñèðîâàòü â ñèñòåìå Ñèìïñîíà. Ïîýòîìó ïîíÿòèå äèâåð-
ãåíöèè äëÿ ýâîëþöèîííîãî ïîäõîäà íà ñàìîì äåëå ÿâëÿåòñÿ èçëèø-
íèì. Îíî ëèøü çàòóìàíèâàåò ãëàâíóþ èäåþ Ñèìïñîíà — êàê íåïðî-
òèâîðå÷èâî ïîäðàçäåëèòü ôèëåòè÷åñêóþ ëèíèþ íà ïîñëåäîâàòåëüíûå
îòðåçêè. Ïðèìåíèòåëüíî ê ðåøåíèþ ýòîé çàäà÷è Ñèìïñîí è ñôîð-
ìóëèðîâàë, ïðè÷åì ëîãè÷åñêè áåçóïðå÷íî, îïðåäåëåíèå ìîíîôèëèè.

Êîñíåìñÿ è äðóãîé, óæå óïîìèíàâøåéñÿ íàìè ïðîáëåìû ïðî-
èçâîëüíîñòè òàêñîíîìè÷åñêèõ ãðàíèö. Îáû÷íî ìû äóìàåì, ÷òî
ñòðîèì âïîëíå îáúåêòèâíûå êëàññèôèêàöèè èëè ïðèáëèæàåìñÿ ê òà-
êîâûì. È, êàê ïðàâèëî, íå ñòàâèì ïîä ñîìíåíèå íàøå ñîáñòâåííîå
ðåøåíèå, äàæå åñëè îíî íå ñîâïàäàåò ñ ðåøåíèåì íàøèõ êîëëåã.
Ñèìïñîí, âèäèìî, áûë ïåðâûì, êòî ïîñòàâèë ðåøåíèå ïðîáëåìû
îáúåêòèâíîñòè èëè ðåàëüíîñòè òàêñîíîìè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé â ïðàê-
òè÷åñêóþ ïëîñêîñòü ïîèñêà ïîäõîäÿùèõ íàó÷íûõ êðèòåðèåâ. Ñëåäóåò
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ðå÷ü ó íåãî èäåò ëèøü î ãðàíèöàõ ìåæäó òàêñî-
íàìè, è î âîçìîæíîñòè èõ ïðîèçâîëüíîãî èëè ìåíåå ïðîèçâîëüíî-
ãî ïðîâåäåíèÿ. Òàêñîíû äëÿ Ñèìïñîíà ðåàëüíû, íî ãðàíèöû ìåæ-
äó íèìè ìîãóò ÷åðòèòüñÿ ïðîèçâîëüíî, ïîñêîëüêó ÷åòêèõ ãðàíèö íåò
â ïðèðîäå. Ïî Ñèìïñîíó, âàæíåéøèìè ãðàíè÷íûìè êðèòåðèÿìè ÿâ-
ëÿþòñÿ âíóòðèãðóïïîâàÿ íåïðåðûâíîñòü è ìåæãðóïïîâàÿ ðàçðûâ-
íîñòü. Ïîñêîëüêó êðèòåðèè æåñòêî óâÿçàíû ñ îïðåäåëåííûìè õàðàê-
òåðèñòèêàìè, òî ñòàòóñ âûäåëÿåìûõ ãðóïï ÿâëÿåòñÿ â ëþáîì âàðè-
àíòå óñëîâíûì, èíûìè ñëîâàìè, îí íå èìååò àáñîëþòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ïîýòîìó Ñèìïñîí ïðåäëàãàåò ãîâîðèòü íå îá îáúåêòèâíîñòè èëè
ðåàëüíîñòè ãðóïï, íî îá èõ ïðîèçâîëüíîì èëè íåïðîèçâîëüíîì âû-
äåëåíèè. Äàæå åñëè è íå ñîãëàøàòüñÿ ñ ïðåäëîæåííûì èì ðåøåíè-
åì, ïðîáëåìà ïîñòàâëåíà è òðåáóåò ðåøåíèÿ. Â ïðîáëåìå ïðîèçâîëü-
íîñòè òàêñîíîìè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé åñòü åùå îäèí ìîìåíò, íåïîñ-
ðåäñòâåííî ñâÿçàííûé ñ ýâîëþöèîííîé ñèñòåìàòèêîé. Ïîñêîëüêó ñ



òî÷êè çðåíèÿ Ñèìïñîíà ãîðèçîíòàëüíûå è âåðòèêàëüíûå òàêñîíû
ðàâíîïðàâíû, òî ïåðåä ñèñòåìàòèêîì âñòàåò çàäà÷à ïîñòðîåíèÿ ñáà-
ëàíñèðîâàííîé êëàññèôèêàöèè, ó÷èòûâàþùåé îáà ýòè òèïà òàêñîíîâ.
À ýòî âûâîäèò ðàáîòó ñèñòåìàòèêà â ñôåðó äåÿòåëüíîñòè, â êîòîðîé
åìó ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî ïîëàãàòüñÿ íà óìåíèå è ÷óòüå è êîòîðàÿ â ýòîì
ñìûñëå ñðîäíè èñêóññòâó. Êðîìå Ñèìïñîíà, ïî-âèäèìîìó, íèêòî ñ
òàêîé ÿñíîñòüþ íå ãîâîðèë î ðåàëüíîé ñèñòåìàòèêå êàê ïîëåçíîì
èñêóññòâå (óìåíèè) ñòðîèòü êëàññèôèêàöèè ñ íåêîòîðîé äîëåé ïðî-
èçâîëüíîãî ýëåìåíòà. Âûâîä Ñèìñîíà îäíàêî ñïðàâåäëèâ: õîòÿ âû-
äåëÿåìûå íàìè ãðóïïû â êàêèõ-òî àñïåêòàõ ïðîèçâîëüíû, òåì íå
ìåíåå îíè ïðåäñòàâëÿþò öåííîñòü â êà÷åñòâå ðàáî÷åãî àïïàðàòà àíà-
ëèçà è îïèñàíèÿ ðàçíîîáðàçèÿ îðãàíèçìîâ.

Èç âñåãî ñêàçàííîãî ñëåäóåò, ÷òî â èçó÷åíèè ñèñòåìàòè÷åñêèõ
ãðóïï çàùèùàâøèéñÿ Ñèìïñîíîì ïîäõîä, øåë, ïî êðàéíåé ìåðå â
ñâîèõ íàìåðåíèÿõ, íàìíîãî äàëüøå ôèëîãåíåòè÷åñêîé ñèñòåìàòèêè
Ãåííèãà. Ñèìïñîíîâñêîå ïîíÿòèå òàêñîíà ïðåäïîëàãàëî ðàññìîòðå-
íèå øèðîêîãî êðóãà ýâîëþöèîííûõ ïðîáëåì, êàñàþùèõñÿ ðåàëüíûõ
àñïåêòîâ ðàçâèòèÿ òàêñîíà âî âðåìåíè, íà÷èíàÿ ñ åãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ, «æèçíè» (äèâåðñèôèêàöèè, àäàïòàöèè ê ìåíÿþùèìñÿ óñëîâè-
ÿì ñðåäû, ñòðóêòóðîé ñâÿçåé ñ äðóãèìè ãðóïïàìè îðãàíèçìîâ) è
çàêàí÷èâàÿ åãî çàìåùåíèåì áîëåå ìîëîäûìè òàêñîíàìè è óõîäîì
ñ æèçíåííîé àðåíû. Ïîýòîìó Ñèìïñîí ñ ïîëíûì ïðàâîì ìîã íà-
çâàòü ðàçáèðàåìîå â êíèãå íàïðàâëåíèå ýâîëþöèîííîé ñèñòåìàòè-
êîé.

Èç ýòîé òåñíîé ñâÿçè ñ ýâîëþöèîííûì ó÷åíèåì ïðîèñòåêàþò è
ñëàáûå ñòîðîíû ñèìñîíîâñêîãî ïîäõîäà. Õîòÿ ýâîëþöèîííûå òåî-
ðèè ìíîãî äàëè äëÿ ðàçâèòèÿ ñîáñòâåííî òàêñîíîìè÷åñêèõ èäåé, íî
â èñòîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå îíè îòðàæàþò äîñòèãíóòûé óðîâåíü
çíàíèé è â ýòîì ñìûñëå èìåþò ïðåõîäÿùåå çíà÷åíèå. Èõ ãëàâíûé
íåäîñòàòîê â òîì, ÷òî â îòëè÷èå îò äðóãèõ åñòåñòâåííîíàó÷íûõ òå-
îðèé, îíè íå ìîãóò èìåòü ñåðüåçíîãî ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îáîñíî-
âàíèÿ è ïî ýòîé ïðè÷èíå âî ìíîãîì ãèïîòåòè÷íû. Ïîñëåäíåå âåäåò
ê äîãìàòèçàöèè ýâîëþöèîííûõ äîêòðèí è êàê ðåçóëüòàò ê íàðàñòà-
þùåìó íåïðèÿòèþ ýòîãî âíåøíåãî äëÿ òàêñîíîìèè ýëåìåíòà ïðàê-
òè÷åñêèìè ñèñòåìàòèêàìè. Â íåäàâíåé èñòîðèè ðàçâèòèÿ ñèñòåìàòèêè
ýòà ðåàêöèÿ íåïðèÿòèÿ âûëèëàñü â ïðèçûâ îñâîáîäèòü ñèñòåìàòèêó
îò èñòîðè÷åñêèõ íàððàòèâîâ (historical narratives), ïðîâîçãëàøåííûé



â êîíöå 1970-õ ãã. Ýëäðåäæåì (N. Eldredge), Êðýêðåôòîì (J.
Cracraft) è Ãóëäîì (S.J. Gould) è ïðèíÿòûé ê ðóêîâîäñòâó ïàòòåðí-
êëàäèñòèêîé (G. Nelson, N.I. Platnick). Äëÿ ïîñëåäíèõ ýâîëþöèîí-
íûé ïîäõîä îêàçàëñÿ íå áîëåå, ÷åì íåóäà÷íîé ïîïûòêîé îñíîâàòü
ñèñòåìàòèêó íà èäåÿõ, èñòèííîñòü êîòîðûõ åùå íå î÷åâèäíà è ïîä-
äåðæèâàåòñÿ ëèøü àâòîðèòåòîì ïðèíÿòîé íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì ýâî-
ëþöèîííîé ïàðàäèãìû. Êàê áû òàì íè áûëî, ðåàëüíî ýòî áûë ïðè-
çûâ ïðåäàòü çàáâåíèþ ñèìïñîíîâñêóþ ñèñòåìàòèêó, ÷òî ôàêòè÷åñ-
êè è ïðîèçîøëî.

Íî âðåìåíà ìåíÿþòñÿ. Ñåé÷àñ ýâîëþöèîííîå ó÷åíèå ñòîèò íà
ïîðîãå ðàäèêàëüíûõ èçìåíåíèé, ñâÿçàííûõ ñ âïå÷àòëÿþùèìè äîñ-
òèæåíèÿìè ìîëåêóëÿðíîé áèîëîãèè, â ãåíåòèêå è áèîëîãèè ðàçâè-
òèÿ. Áåçóñëîâíî, íîâûå ýâîëþöèîííûå êîíöåïöèè âíîâü ïðîáóäÿò
èíòåðåñ ó ñèñòåìàòèêîâ ê ýâîëþöèîííîé ïðîáëåìàòèêå, è, áóäåì
íàäåÿòüñÿ, âäîõíóò íîâóþ æèçíü â ýâîëþöèîííóþ òàêñîíîìèþ è â
ñèìïñîíîâñêèå èäåè. Ðåçóëüòàòîì ýòîãî áóäåò ïåðåñìîòð è ðåâèçèÿ
ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà ñàìîé ñèñòåìàòèêè. Èìåííî ïî ýòîé ïðè÷èíå
êíèãà Ñèìïñîíà âàæíà êàê îäíà èç ñîñòàâëÿþùèõ íàøåãî äâèæå-
íèÿ âïåðåä.

Â çàêëþ÷åíèå íåñêîëüêî òåõíè÷åñêèõ çàìå÷àíèé. Íàñòîÿùèé ïå-
ðåâîä ñíàáæ¸í êîììåíòàðèÿìè ïåðåâîä÷èêà è ðåäàêòîðà, âûíåñåí-
íûìè â Ïðèëîæåíèå. Ññûëêè íà íèõ äàíû â îñíîâíîì òåêñòå â
êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ. Â òàêèõ æå ñêîáêàõ â ñàìîì òåêñòå â íåêîòî-
ðûõ ìåñòàõ ïðèâåäåíû îòäåëüíûå óòî÷íÿþùèå ïîÿñíåíèÿ è àíãëèé-
ñêèå òåðìèíû, åñëè èñõîäíûé òåêñò äîïóñêàåò ñëèøêîì øèðîêèå
ðàçíî÷òåíèÿ.

À.È. Øàòàëêèí



Ïðåäèñëîâèå

Íå óäèâèòåëüíî ëè,
÷òî íà÷èíàþùèå ñèñòåìàòèêè îáó÷àþòñÿ,

ñëîâíî äðåññèðîâàííûå îáåçüÿíû,
ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî ïîñðåäñòâîì ïîäðàæàíèÿ

è ÷òî òîëüêî â ðåä÷àéøèõ ñëó÷àÿõ
îíè ïîëó÷àþò èíñòðóêöèè ïî òàêñîíîìè÷åñêîé òåîðèè?

À. Êýéí

Èíûå àâòîðèòåòû óòâåðæäàþò, ÷òî î òàêñîíîìèè íå ñëåäóåò ðàñ-
ñóæäàòü — åþ íàäëåæèò ëèøü çàíèìàòüñÿ. Èìåííî òàê ÿ è ïîñòó-
ïàë íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò, îäíàêî, ïîäîáíî íåñîñòîÿâøåìóñÿ
ôèëîñîôó, ñáèòîìó ñ ïðàâèëüíîãî ïóòè ïðèëèâàìè âåñ¸ëîñòè, ÿ
îáíàðóæèë â ñåáå ïðèëèâû ìûñëè. Â 1941–42 ãã. (îïóáëèêîâàíî â
1945 ã.) ÿ èçëîæèë íåêîòîðûå èç ýòèõ ìûñëåé â ñâÿçè ñ ìîèì îá-
øèðíåéøèì òàêñîíîìè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì — êëàññèôèêàöèåé
Mammalia. Òîò îïóñ áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ òîãî, ÷òîáû îáúÿñíèòü è
äîêàçàòü îñíîâàíèÿ äàííîé êîíêðåòíîé êëàññèôèêàöèè, îäíàêî îí,
êàê îêàçàëîñü, èìåë è íåñêîëüêî áîëåå øèðîêèé èíòåðåñ äëÿ òàê-
ñîíîìèñòîâ. Ñ òåõ ñàìûõ ïîð îòäåëåíèå ñèõ òåîðåòè÷åñêèõ èçûñ-
êàíèé îò êëàññèôèêàöèè ìëåêîïèòàþùèõ è èõ ñàìîñòîÿòåëüíîå èç-
äàíèå â áîëåå ðàçâ¸ðíóòîé ôîðìå ñòàëî îäíèì èç òåõ äåë, êîòîðûå
èñïîëíÿþòñÿ «ïî ìåðå íàëè÷èÿ âðåìåíè».



Îäíî èç äîñòîèíñòâ âñÿêîãî öèêëà ëåêöèé — íàèáîëüøåå èç
äîñòîèíñòâ, êàê ÿ ïîëàãàþ, — ñîñòîèò â òîì, ÷òî îíè ïîäâèãàþò
ëåêòîðà ê íàõîæäåíèþ âðåìåíè äëÿ ïðèâåäåíèÿ ñâîèõ ìûñëåé â
ïîðÿäîê è ïðåäñòàâëåíèÿ èõ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Ëåñòíîå ïðåäëî-
æåíèå ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ÷èñëó Äæåçýïñêèõ ëåêòîðîâ [Jesup
lecturers] Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñèòåòà áûëî ïðèíÿòî, îò÷àñòè îïðî-
ìåò÷èâî, ãëàâíûì îáðàçîì â ðàñ÷¸òå íà òî, ÷òî ýòî âûíóäèò ìåíÿ
íàéòè âðåìÿ äëÿ íåêîãäà îòïðàâëåííîãî â äîëãèé ÿùèê èçëîæåíèÿ
ïðèíöèïîâ òàêñîíîìèè. Ðàçóìååòñÿ, ýòî îáåðíóëîñü â íå÷òî çíà÷è-
òåëüíî áîëåå ñåðü¸çíîå, íåæåëè ïðîñòîå ñòðÿõèâàíèå ïûëè ñî ñòà-
ðûõ çàïèñåé ñ ïåðåïèñûâàíèåì è ðàñøèðåíèåì îíûõ. Íà ñàìîì
äåëå íàñòîÿùàÿ êíèãà, îñíîâàííàÿ íà Äæåçýïñêèõ ëåêöèÿõ, ïðî÷è-
òàííûõ â 1960 ã., èìååò ìàëî îáùåãî ñ íàïèñàííûì ðàíåå, çà èñ-
êëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî â îáîèõ ñëó÷àÿõ ðå÷ü èä¸ò îá îäíîì è òîì æå
ïðåäìåòå è ÷òî ÿ ïî-ïðåæíåìó ñîãëàñåí ñî ìíîãèìè (áåçóñëîâíî,
íå ñî âñåìè) èäåÿìè, êîòîðûå ÿ ñôîðìóëèðîâàë 15 èëè 20 ëåò òîìó
íàçàä.

Çäåñü ÿ ïðåäïðèíÿë íå÷òî çíà÷èòåëüíî áîëåå àìáèöèîçíîå, íå-
æåëè ïðåäûäóùåå èçäàíèå. Â òîé ìåðå, íàñêîëüêî ýòî ïîçâîëèëè
ñïîñîáíîñòè è âîçìîæíîñòè, ÿ ïîïûòàëñÿ èññëåäîâàòü ñàìûå ãëó-
áèííûå îñíîâàíèÿ òàêñîíîìèè è âîçäâèãíóòü íà ñèõ îñíîâàíèÿõ âñ¸
çäàíèå çîîëîãè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè. Äàëüíåéøåå ïðîÿñíåíèå
ïðåäìåòà ðàññìîòðåíèÿ èçëîæåíî â íà÷àëå ãëàâû 1, êîòîðàÿ áóäåò
ïðî÷òåíà ñ áóëüøèì âåðîÿòèåì, à êíèãà, ïðåäëîæåííàÿ âàøåìó âíè-
ìàíèþ, ñàìà ñîáîþ ïîêàæåò, êàêîâû ðåçóëüòàòû âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ.
ß ìîãó çäåñü äîáàâèòü, ÷òî õîòÿ ðàññìîòðåíèå îçíà÷åííîãî ïðåäìåòà
íå ïðåòåíäóåò íà ýëåìåíòàðíîñòü, ÿ âñ¸ æå âêëþ÷èë ìíîãîå èç òîãî,
ñ ÷åì ïðîôåññèîíàëüíûé òàêñîíîìèñò óæå âïîëíå çíàêîì è ÷òî îí,
ñî ñâîèõ ïîçèöèé, ñî÷ò¸ò èçëèøíèì (ìíîãèå èç ïîäîáíûõ ïàññàæåé
îïóùåíû â ëåêöèÿõ). Ýòîò ìàòåðèàë ïîäàí â íàäåæäå íà òî, ÷òî íà-
÷èíàþùèå èññëåäîâàòåëè ñìîãóò ïðèîáðåñòè è íåêèå ýëåìåíòàðíûå
ñâåäåíèÿ ïî ìåðå òîãî, êàê îíè, âîçìîæíî, ñ êóäà áóëüøèì óñåð-
äèåì áóäóò ó÷èòüñÿ ðàçìûøëÿòü î òàêñîíîìèè, à íå ïðîñòî ñëåäî-
âàòü å¸ ïðè¸ìàì.

Äð. Ýíí Ðîó ïðî÷èòàëà âåñü òåêñò è ïîìîãëà ìíå îãðàíè÷èòü,
åñëè íå ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü, îøèáêè â èçëîæåíèè. Îíà çàñëóæè-
âàåò áîëüøå, ÷åì òà ðÿäîâàÿ áëàãîäàðíîñòü, îáû÷íî âûðàæàåìàÿ



æ¸íàì. Ìèññ Õîëëè Îñëåð ñäåëàëà çíà÷èòåëüíî áîëüøå, ÷åì ê òîìó
îáÿçûâàåò ÷óâñòâî äîëãà, ïî ïðåâðàùåíèþ ìîåé ðóêîïèñè â ïðèåì-
ëåìûé òåêñò, à òàêæå ïîìîãëà â óòî÷íåíèè áèáëèîãðàôèè è óêàçà-
òåëÿ. Ðýéìîíä Äæ. Äèêñîí (èçäàòåëüñòâî Êîëóìáèéñêîãî óíèâåðñè-
òåòà) îòðåäàêòèðîâàë òåêñò, à ìèññ Íýíñè Äèêñîí ðàçðàáîòàëà äè-
çàéí êíèãè. Ìèññèñ Íýíñè Ãýõýí ïðåâðàòèëà ìîè êàðàíäàøíûå íà-
áðîñêè â çàêîí÷åííûå èëëþñòðàöèè.

ß ïðèçíàòåëåí, âîçìîæíî, ïðåâûøå âñåãî, ïîêîéíîìó Àëåêñàí-
äðó Àãàññè è Ãàðâàðäñêîìó óíèâåðñèòåòó. Áëàãîäàðÿ ñ÷àñòëèâîìó
ñòå÷åíèþ îáñòîÿòåëüñòâ, êîòîðûå åäâà ëè êòî ìîã ïðåäâèäåòü, îíè
ïðåäîñòàâèëè ìíå ñâîáîäó äåéñòâèé äëÿ äîâåäåíèÿ ìîèõ ìûñëåé äî
îêîí÷àòåëüíîé ôîðìû.

Äæîðäæ Ãýéëîðä Ñèìïñîí
Êåìáðèäæ
Àïðåëü 1960 ã.
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Ñèñòåìàòèêà, òàêñîíîìèÿ,
êëàññèôèêàöèÿ, íîìåíêëàòóðà

Всякое обсуждение должно начинаться с ясного пони-
мания того, что подлежит обсуждению. Основная цель настоящей
главы, соответственно, — строго установить, что в данной книге
понимается под таксономией. Сюда относится также рассмотрение
систематики, которая шире таксономии и включает её, наряду с
классификацией и номенклатурой, которые ýже таксономии и (в не-
сколько ином качестве) входят в неё. Другой предпосылкой плодо-
творной дискуссии служит обозначение и, по мере необходимости,
создание словаря. Поэтому настоящая глава включает некоторые
определения и объяснения по общей терминологии, которая будет
использоваться в последующих главах. Далее, имеет смысл имен-
но здесь указать определённые общие принципы, которые лежат в
основе всего предмета, некоторые из которых будут проиллюстри-
рованы более предметно и рассмотрены более детально на после-
дующих стадиях изложения. Такого рода предварительное введение
в тему включает также краткое упоминание некоторых проблем, пер-
вичных заключений, процедурных вопросов, а также других спор-
ных моментов, которые, опять-таки, будут изложены более подробно
и систематически по мере дальнейшего обсуждения. Наконец, не-
обходимую основу всего последующего составляет рассмотрение
некоторых формальных схем классификации и правил номенклату-
ры.



Необходимо особо отметить один момент, прежде чем начинать
обсуждение: название настоящей книги следует понимать букваль-
но. Предметом рассмотрения являются принципы, тогда как отдель-
ные группы организмов или классификации приводятся лишь как
примеры и как основа для индуктивного выведения принципов.
Имеются в виду принципы таксономии, как они будут строго опре-
делены несколько ниже. Более широкие принципы систематики в
целом привлекаются по мере необходимости, чтобы показать исход-
ную основу собственно таксономических принципов или прояснить
их происхождение. При этом имеется в виду именно та таксономия,
которая применима к животным, под которыми я понимаю много-
клеточных. Большинство этих принципов применимо также и к
растениям, а некоторые из них, в не столь общей форме, к про-
стейшим. Впрочем, такие ограничения можно было бы упомянуть и
между строк, они во многом второстепенные. Примеры заимство-
ваны главным образом из млекопитающих, по личным и практичес-
ким причинам. Принципы, полученные при изучении млекопитающих
и применительно к ним, в существенных чертах являются общими
для всех многоклеточных, так что слово «животные» в названии
книги не является избыточным рекламным ходом, хотя специалист,
скажем, по кишечнополостным вполне может прийти к иным зак-
лючениям в свете своего собственного опыта. Важные различия в
точках зрения должны обсуждаться, однако я не пытался дать из-
влечения из всей огромной литературы по предмету книги, а ещё
менее того — представить некую нейтральную формулу согласия.

Î ïîðÿäêå â ïðèðîäå è óïîðÿäî÷åíèè â íàóêå

«Мир настолько полон бесчисленными вещами» — что это мо-
жет быть в высшей степени, даже безнадёжно обескураживающим.
Если бы каждая из неисчислимых вещей в мире воспринималась
как нечто особенное, отдельное, как вещь сама по себе, не связан-
ная ни с какой другой вещью, восприятие мира было бы низведе-
но к полной бессмыслице. Это было бы так, если бы каждая
вещь — например, каждое дерево — рассматривалась как нечто со-
вершенно обособленное: разумеется, в таком случае это не было бы



дерево, ибо «дерево» есть обобщающее понятие, не применимое к
единичному объекту, рассматриваемому отдельно от всех прочих.
На самом деле (это уже обсуждалось обстоятельно) даже конкрет-
ное дерево нельзя было бы воспринимать как нечто целостное: по-
скольку всякое чувственное восприятие становится осмысленным
лишь в результате обобщения, без некоторой формы упорядочения
и абстракции каждое дерево распадалось бы на бесформенную мо-
заику «зелёного» (отличного от соответствующего восприятия, иду-
щего от любого другого зеленого дерева), «грубого на ощупь»,
«ветвистого» и т.п.

Не было бы связного языка, если бы каждая вещь (или каждое
ощущение) обозначалась бы отдельным словом, и не было бы ра-
зумного мышления, если бы символы не обозначали характеристи-
ки и отношения, общие для некоторых из бесчисленных различных
объектов. Необходимость объединения вещей (или, что является
операциональным эквивалентом, ощущений от них) в классы явля-
ется всеобщим свойством живых существ. Можно было бы усом-
ниться (хотя некоторые с этим не согласны) в возможности приме-
нения таких слов как «осознанность» или «восприятие», например,
к амёбе, однако из реакций амёбы совершенно очевидно, что нечто
в её организации осуществляет акты обобщения. Она не реагирует,
скажем, на каждый отдельный кусочек пищи как на некий уникаль-
ный объект, но каким-то образом классифицирует (в некотором
смысле этого слова) бесчисленные различные объекты в группу
съедобных вещей. Подобное обобщение, подобная классификация
(в этом значении) является абсолютно необходимым, минимальным
условием приспособления, что, в свою очередь, является абсолют-
ным и минимальным условием существования и продолжения жиз-
ни.

Взаимосвязи между вещами, которые, так или иначе, должны
приниматься в расчёт, весьма и весьма разнообразны и сами по
себе сложным образом взаимозависимы. Среди них следует выде-
лить два типа связей, которые особо значимы. Они приблизитель-
но соответствуют тому, что психологи обычно называют «связью по
смежности [contiguity]» и «связью по сходству [similarity]»: мы мо-
жем заимствовать эти термины применительно к нашим несколько



иным целям1. Связь по смежности (для наших целей) — это струк-
турное или функциональное отношение между вещами, которое, в
терминологии психологов, входит в единый Geschtalt [гештальт].
Связанные данным отношением вещи могут быть весьма несхожи-
ми, или их сходство может не иметь к этому [отношению] касатель-
ства. Таково, например, отношение между растением и почвой, на
которой оно произрастает, между кроликом и лисой, которая гонит-
ся за ним, между отдельными органами, из которых составлен орга-
низм, между всеми деревьями в лесу, или между всеми членами
данной популяции. Вещи, вступающие друг с другом в такого рода
отношения, структурно и функционально принадлежат к тому, что
может быть определено в широком, несколько техническом смыс-
ле как единая система.

Связь по сходству — во многом само-объясняющая концепция,
по той единственной причине, что она сама по себе служит осно-
ванием для языковых и иных знаковых систем, которые мы исполь-
зуем при формировании определений. Она означает, разумеется,
просто объединение в группу [класс, множество] многих разных
вещей вследствие того, что все они обладают одним или несколь-
кими совпадающими свойствами. Объекты в таких группах по оп-
ределению являются сходными в некоторой степени, однако какие-
либо структурные или функциональные отношения между ними не
принимаются во внимание, или эти отношения в норме не образу-
ют систему в смысле, принятом в современной теории систем. На-
пример, они не взаимодействуют, или, если взаимодействие проис-
ходит, оно не является частью данного отношения. Они все могут
быть жёлтыми, или гладкими, или с крыльями, или все высотой в
10 футов. Они все могут быть, например, с 4 ножками и спинкой
и будут называться «стульями» — пример того факта, что все сло-
ва языка (за очевидным исключением имён собственных) олицет-
воряют объединения по сходству [1].

Очевидно, в некоторых случаях одно и то же отношение может
рассматриваться, в зависимости от обстоятельств, как связь по

 1 Эти термины исходно использовались в ныне устаревшем смысле в те-
ории познания. Здесь они применяются непосредственно к ощущениям и не-
явным образом к отношениям, для которых предполагается (или постулирует-
ся) объективное существование в окружающем мире.



смежности или как сходство. Например, класс всех членов данной
популяции, уже упоминавшейся как пример объединения по смеж-
ности, может также рассматриваться как объединение по предковому
сходству [2]. Это не очень строго, поскольку такое сходство не
связывает между собой сами классифицируемые объекты [т.е. они
связаны между собой опосредованно, через предка]. На практике,
как мы все хорошо знаем, в подобной ситуации могут быть и та-
кие сходства, которые непосредственно соединяют сами объекты,
так что связи по сходству сопровождаются или порождаются свя-
зями по смежности, но не идентичны последним. Этот случай имеет
очевидное отношение к таксономии и показывает, что такие базо-
вые абстрактные рассуждения фундаментальны для нашего предме-
та.

Как и в случае многих других характеристик живых существ,
восприятие связей по смежности и по сходству достигло у человека
наибольших высот, не имеющих себе равных ни по глубине, ни по
широте. Мы определённо упорядочиваем наши восприятия внешне-
го мира более полно, более последовательно, более осмысленно,
нежели любые другие организмы, и мы обычно упорядочиваем их
либо каким-то одним, либо сразу обоими способами. Такое упоря-
дочивание наиболее отчётливо в искусстве и в науке — двух, в оп-
ределённом смысле высших формах деятельности человека, прису-
щих только ему. Именно по глубине и совершенству упорядочива-
ния, причём упорядочивания в обеих фундаментальных формах,
науки и искусства едины. И я также полагаю, что именно эту сте-
пень и эти формы упорядочивания надлежит рассматривать как ис-
тинно эстетические (как в искусстве, так и в науке). Уместно под-
черкнуть здесь, что таксономия, которая есть упорядочивание по
самой своей сути, обладает особой эстетической ценностью. К со-
жалению, наши изыскания в этом направлении увели бы нас в сто-
рону, если бы мы углубились в этот изумительный аспект таксоно-
мии.

Необходимо отметить, что учёные, более чем многие другие
смертные, должны быть терпимы к неопределённости и разочарова-
ниям (Roe, 1946). Наше столетие сделало всё более очевидным тот
факт, что наука неопределённа по самой своей природе. За исклю-
чением разве что тривиальных и строго наблюдаемых феноменов,



её результаты редко абсолютны, но чаще устанавливаются с неко-
торым уровнем вероятия, или, в более строгих терминах, с некото-
рым доверительным интервалом. Учёным следует также мириться с
разочарованиями в силу того, что они никогда не могут наперёд
сказать, приведут ли их действия, на которые могут быть затраче-
ны годы и даже целая жизнь, к результатам с желаемой степенью
доверительности. (Если бы это было возможно, в самих действи-
ях отпала бы необходимость.) На самом деле, единственное, в от-
ношении чего учёные могут быть вполне определённы, — это то,
что полное решение ни одной значимой проблемы недостижимо.

Учёные действительно терпимы к неопределённости и разочаро-
ваниям, потому что они должны быть такими. Лишь к одной вещи
они не могут и не должны быть терпимы — к беспорядку.2 Един-
ственная цель теоретической науки — довести хаос до максималь-
но возможной и разумной степени перцепционной редукции, что
началось в низшей и (по всей вероятности) неосознанной форме
одновременно с возникновением жизни. В отдельных случаях впол-
не можно задаться вопросом, является ли порядок, таким образом
достигаемый, объективной характеристикой феноменов или это про-
сто артефакт, конструируемый учёным. Такой вопрос возникает вре-
мя от времени в таксономии животных, и он будет возникать нео-
днократно в разных обличиях на последующих страницах. Тем не
менее, наиболее фундаментальный постулат науки состоит в том, что
природа сама по себе упорядочена. В таксономии, как и в других
науках, цель состоит в том, чтобы упорядоченность, порождаемая
наукой, приближалась к порядку природы или отражала его неко-
торым достойным применения способом. Всякая теоретическая на-
ука есть упорядочивание, и если, как мы вскоре будем обсуждать,
систематика равнозначна упорядочиванию, то систематика синони-
мична теоретической науке. Таксономия, во всяком случае, — это
наука, которая наиболее последовательно и явно занимается упоря-
дочиванием сложных фактов, и в этом отношении ей принадлежит

 2 Нет явного противоречия в том, что большинство творческих личнос-
тей в науке — часто именно те, которые не только принимают существование
беспорядка, но к тому же положительно пленимы им. Очевидная причина в
том, что распознавание беспорядка — это и предпосылка, и необходимое ус-
ловие творческого акта упорядочивания.



особое, в том числе эстетическое (как уже было сказано) и (как
можно было бы сказать) почти наднаучное место среди наук.

Ðîëü ñèñòåìàòèêè, òàêñîíîìèè è êëàññèôèêàöèè

Представление о том, что всякая наука занимается упорядочи-
ванием и что, таким образом, систематика в общем понимании рав-
нозначна науке, было особо подчёркнуто Геннигом (Hennig, 1950)
в следующем пассаже:

«Для того, чтобы правильно судить о месте систематики в биоло-
гии и о роли, которую она призвана играть в разрешении базовых про-
блем этой науки, необходимо прежде всего чётко осознать, что систе-
матика есть не только в биологии, но что она в значительной степени
является объединяющей частью всякой науки. Кажется удивительным и
странным, до какой степени исходное значение этой концепции оказа-
лось забытым в биологии в результате совершенно неприемлемого, но
ныне всеобщего ограничения представления о систематике как о част-
ном подразделении науки.»3

Такое представление о систематике этимологически оправдано,
оно вполне точно подчёркивает связь между биологической систе-
матикой и упорядочиванием в науке вообще. Оно также указывает
на некорректность отождествления систематики с такой узкой сфе-
рой как, например, классификация. Тем не менее, оно идёт вразрез
с принятым пониманием и к тому же терминологически неудобно,
поскольку мы не нуждаемся в ином термине для теоретической на-
уки в целом, нам необходимо обозначить достаточно широкие, но
всё же специфические и существенные для биологии аспекты упо-
рядочивания. К несчастью, даже в биологии, по-видимому, все ещё

 3 «Um num die Stellung der Systematik im Bahmen der Biologie und die Bolle,
die sie bei der Lösung der Grundfragen dieser Wissenschaft zu spielen berufen ist,
richtig beurteilen zu können, muss man sich zunächst klarmachen, dass es
‘Systematik’ nicht nur in der Biologie gibt, dass sie vielmehr einen integrierenden
Bestandteil jeder Wissenschaft überhaupt bildet. Es is estraunlich und befremdlich,
zu sechen, wie ser man in der Biologie über der im Grunde genommen unzulässigen
aber heute allgemein üblichen Einschränkung des Begriffes der Systematik auf ein
bestimmtes Teilgebiet der Gesamtwissenschaft die Bedeutung vergessen hat, die
diesem Begriff upspränglich zukommt.»



нет единодушия в отношении строгого определения термина «сис-
тематика». Является общепризнанным, что систематика включает
формальное, техническое классифицирование организмов. Одна
крайность состоит в их отождествлении: систематика определяется
просто как наука классификации. Однако очевидно, что даже те, кто
принимают столь узкое определение, на самом деле включают в
обсуждаемый круг вопросов значительно больше, чем классифика-
цию в каком бы то ни было частном понимании. (См., например,
Mayr et al., 1953 [3] и особенно Mayr, 1942, где «систематика» оп-
ределена как эквивалент таксономии, но при этом оба термина по-
всеместно использованы в понимании, значительно более широком,
чем классификация.) Действительно, биологи склонны давать сис-
тематике не слишком ясное расширенное толкование, простирающе-
еся за пределы более чётких, относительно узких границ классифи-
кации. Это стремление компетентно отражено в работе (Blackwelder,
Boyden, 1952): «Систематика представляет собой обширную об-
ласть, имеющую дело с реальными группами (kind) животных, раз-
личением последних, их классификацией и эволюцией.» В согласии
с этой общей тенденцией в современном использовании термина,
ему можно дать ещё более широкое, но не менее ясное определе-
ние:

Систематика есть научное изучение реальных групп [kinds] и
разнообразия организмов, а также всевозможных [any and all]
отношений между ними.

В этом определении слово «отношения» необходимо понимать не
в каком-либо узком, частном смысле (например, в смысле фило-
генетических связей), а в совершенно общем смысле, включая все
особые случаи связей по смежности и сходству, согласно их по-
ниманию, изложенному в предыдущем разделе.

Классификация организмов — это деятельность, которая цели-
ком принадлежит систематике, однако эта тесная связь не означает
их тождественности. В отношении к другим биологическим дисцип-
линам систематика держит в фокусе своих интересов получаемые
ими факты и ищет способы рассмотрения этих фактов. Например,
молекулярная биология не имеет необходимости и обычно (если
говорить о настоящем времени) не акцентирует внимание на реаль-
ных группах [kind] и разнообразии организмов. Следовательно, в



качестве особой биологической дисциплины она не является частью
систематики. Тем не менее, данные молекулярной биологии, рас-
сматриваемые в сравнительном аспекте на любом уровне (как внут-
ри, так и между популяциями), весьма решительно включаются в
сферу интересов систематики: распределение различных гемоглоби-
нов — только один из бесчисленных более чем уместных приме-
ров. Систематика, в свою очередь, приложима ко всей молекуляр-
ной биологии, показывая ей возможные способы того, как резуль-
таты, получаемые в её области, могут быть объяснены или осмыс-
ленно упорядочены. Можно усмотреть аналогию с эволюционной
биологией, предмет рассмотрения которой (возможно, за исключе-
нием филогении) принадлежит исключительно ей, но которая впи-
тывает данные из всех биологических дисциплин и которая, в свою
очередь, предлагает объяснительные принципы, актуальные для всех
них. Как я указывал несколько лет назад (Simpson, 1945):

«(Систематика) 4 в одно и то же время является и наиболее элемен-
тарной, и наиболее объемлющей частью зоологии — наиболее элемен-
тарной, поскольку животные не могут обсуждаться или исследоваться,
пока не будет достигнута некоторая их (систематизация) 4, и наиболее
объемлющей, поскольку (систематика) 4 в её различных ипостасях и от-
ветвлениях в конечном итоге объединяет, использует и обобщает всё, что
известно о животных, будь то данные морфологии, физиологии, психо-
логии или этологии.»

Очевидно, что все сравнительные разделы биологии так или
иначе входят в систематику, поскольку они по необходимости изу-
чают отношения между разнообразными организмами. Это особенно
верно в отношении сравнительной анатомии, сравнительной физи-
ологии и сравнительной психологии, в самом широком их понима-
нии, т.е. включая, например, сравнительную цитологию, сравнитель-
ную биохимию и этологию (один из подходов к сравнительному
изучению поведения). Систематический аспект этих наук затрагивает
существенную — впрочем, разумеется, не исчерпывающую —
часть объединений по сходству. В некоторых других науках рас-

 4 В исходном тексте здесь стоит термин «таксономия», который я в то вре-
мя использовал в смысле, который здесь вкладывается в «систематику». Как
показано ниже, в настоящее время я предпочитаю иное использование.



сматриваются по преимуществу объединения по смежности, в таком
случае их связь с систематикой, хотя не менее реальная и важная,
может быть не столь очевидной. Это в особенности верно в отно-
шении биогеографии и экологии.

Связь биогеографии с систематикой широко признана, хотя бы
и неявно, и потому заслуживает лишь краткого упоминания. Напри-
мер, в книге «Систематика и происхождение видов» (Mayr, 1942)
повсеместно используются зоогеографические данные, а «Зоогео-
графия...» Дарлингтона (Darlington, 1957) является столь же систе-
матической, сколь и географической [4]. Значение экологии призна-
ётся не так широко, а некоторые систематики его просто отверга-
ют. Так, Blackwelder, Boyden (1952) в уже цитированной статье, хотя
и принимают исключительно широкий взгляд на систематику, тем не
менее исключают экологию, а один из основателей «новой систе-
матики» Thorpe (1940) утверждал, что:

«(Синэкология) сама по себе оказала небольшое влияние на
исследования по систематике, разве что обязывая её прилагать зна-
чительные усилия для идентификации и отнимая массу времени и
энергии, которые во многих случаях могли бы быть затрачены с
большей пользой.»

Синэкология изучает многовидовые сообщества, в противопо-
ложность аутэкологии, имеющей дело с отношениями между отдель-
ными группами организмов и их средой обитания. Может показать-
ся, что в действительности синэкология не просто близка к система-
тике, как она здесь очерчена, но является её частью, поскольку рас-
сматривает некоторые категории отношений (те или иные связи по
смежности) между организмами. Связь аутэкологии с систематикой,
конечно, не столь прямая, однако в своём сравнительном разделе она
играет ту же роль, как и другие сравнительные биологические дис-
циплины, предоставляя данные для систематики, главным образом в
форме связей по сходству. Это, например, существенно для изуче-
ния конвергенции, которая, как будет показано далее, составляет одну
из ключевых проблем в систематике.

Особо следует указать на тесную связь генетики и системати-
ки, хотя этот факт и так достаточно очевиден. Проблема вида, одна
из центральных в систематике, в своей основе является генетиче-
ской проблемой. Не в меньшей степени и столь же прочно генети-


