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Н ЕТ человека, который не ставил бы перед со
бой вопроса: что такое жизнь? Чем отличаются 
живые существа от безжизненных тел природы? 

Чем отличается человек от других животных и 
растений? Человек рождается, растет, стареет и 
умирает; откуда он приходит и исчезает ли он со 
смертью? Что такое здоровье, болезнь, смерть? Вот 
те вопросы, на которые каждый ищет ответа.

Огромные массы населения во все века и у всех 
народов удовлетворялись теми готовыми ответами 
на эти вопросы, которые давала современная мест
ная религия. Такие ответы были обычно совсем 
необоснованными, — каждая религия решала их по 
своему, — но они были готовы, в них верило боль
шинство, а потому они и не встречали обычно воз
ражений. Только ученые, не удовлетворенные тра
диционными решениями, искали новых, более 
обоснованных ответов. Мало-по-малу возникала 
биологическая наука, „наука о жизни“. Она разбила 
много предрассудков, но, конечно, далеко еще не



все поставленные выше вопросы разрешены ею 
окончательно. По мере развития биологической 
науки возникают новые более глубокие вопросы, 
часто имеющие большое значение для практической 
жизни. Вся медицина, сельское хозяйство и много 
важных отраслей промышленности основаны на 
успехах биологической науки. Некоторое биологи
ческие открытия, как дарвинова теория эволюции 
путем естественного отбора, перевернули все миро
воззрение человека и явились исходными пунктами 
для новой исторической эпохи. Учение о бактериях, 
связанное с именами великих биологов — Пастера, 
Коха и других, произвело огромный переворот в деле 
охраны народного здоровья и сделало возможным 
возникновение городов-гигантов нашего времени.

Естественно, что во всех культурных странах 
отводится, большое внимание развитию биологиче
ской науки со всеми ее многочисленными отраслями. 
Возникают специальные исследовательские инсти
туты по биологии, на которые возлагается задача 
углублять наши знания о жизни. От этих исследо
вательских институтов не требуется, чтобы они 
удовлетворяли непосредственным жизненным по
требностям. Прошлый опыт показал, что даже отвле
ченное от практики чисто теоретическое открытие 
биологии быстро находит себе то или иное приме
нение в медицине, в сельском хозяйстве или даже 
в приготовлении пищевых продуктов и других тех
нических производствах.



О к о л о  д е с я т и  л е т  т о м у  н а з а д  Н а р о д н ы м  К о м и с 

с а р и а т о м  З д р а в о о х р а н е н и я  в  ч и с л е  д р у г и х  н а у ч н о -  

и с с л е д о в а т е л ь с к и х  и н с т и т у т о в  о с н о в а н  в  М о с к в е  

И н с т и т у т  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  б и о л о г и и .  В  н а с т о я щ е м  

о ч е р к е  я  х о ч у  р а с с к а з а т ь ,  к а к у ю  р а б о т у  в е л  э т о т  

И н с т и т у т  п о д  м о и м  р у к о в о д с т в о м  з а  э т и  г о д ы  и в  

к а к о й  м е р е  е г о  р а б о т а  о т в е ч а е т  и н т е р е с а м  и п о 

т р е б н о с т я м  н а р о д а ,  д а ю щ е г о  с р е д с т в а  н а  в е д е н и е  

э т и х  р а б о т .

И н с т и т у т  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  б и о л о г и и  п о м е щ а е т с я  

в  н а с т о я щ е е  в р е м я  в  н е б о л ь ш о м ,  н о  х о р о ш о  п о 

с т р о е н н о м  о с о б н я к е  п о  В о р о н ц о в у  П о л ю ,  к о т о р ы й  

б ы л  п е р е д а н  е м у  п о  д е к р е т у  С о в н а р к о м а  в  1 9 2 5  г . 

У д а л о с ь  с  о ч е н ь  н е б о л ь ш и м и  з а т р а т а м и  п р и с п о с о 

б и т ь  э т о  з д а н и е ,  п о с т р о е н н о е ,  к о н е ч н о ,  д л я  ж и л ь я  

к  л а б о р а т о р н ы м  ц е л я м .  В о  в с е  р а б о ч и е  к о м н а т ы  

п р о в е д е н ы  г а з  и  в о д а ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  л а б о р а т о р 

н ы х  ц е л е й ,  в с е  а п п а р а т ы  о б с л у ж и в а ю т с я  т е х н и ч е 

с к и м  т о к о м .  Б и б л и о т е к а  п о м е щ е н а  в  б ы в ш е й  г о с т и 

н о й , к р а с и в а я  о б с т а н о в к а  к о т о р о й  р а с п о л а г а е т  

к у с и д ч и в о й  р а б о т е .  Б и б л и о т е к а  п о л у ч а е т  б о л ь ш о е  

к о л и ч е с т в о  к н и г  и  в  о с о б е н н о с т и  ж у р н а л о в ,  р у с с к и х  

и и н о с т р а н н ы х . В  э т о м  о т н о ш е н и и  е й  м о г у т  п о з а в и д о 

в а т ь  л у ч ш и е  у ч р е ж д е н и я  т о г о  ж е  р о д а  з а  г р а н и ц е й .  

И м е е т с я  а у д и т о р и я ,  г д е  п р о и с х о д я т  с о б р а н и я  в с е х  

у ч е н ы х ,  р а б о т а ю щ и х  в  л а б о р а т о р и я х ,  в  к о т о р о й  

о н и  м о г у т  п о к а з ы в а т ь  с в о и  р и с у н к и  и о п ы т ы , 

т а к  к а к  д л я  э т о г о  и м е е т с я  с п е ц и а л ь н ы й  а п п а 

р а т —  э п и д и а с к о п  и к и н е м а т о г р а ф и ч е с к и й  а п п а р а т .



П р е ж н и е  г а р а ж и  в о  д в о р е  п р е в р а щ е н ы ,  в  т а к  

н а з ы в а е м ы е ,  „ в и в а р и и “ , г д е  с о д е р ж а т с я  с о т н и  о п ы т 

н ы х  к р ы с ,  м ы ш е й , м о р с к и х  с в и н о к ,  к р о л и к о в ,  

с о б а к  и  к у р ;  е с т ь  т а к ж е  о п ы т н ы е  о в ц ы  и о б е з ь я 

н ы . В  т а к  н а з ы в а е м ы х  „ т е р р а р и у м а х “ и  „ а к в а 

р и у м а х “ и м е ю т с я  б о л ь ш и е  з а п а с ы  л я г у ш е к ,  

а к с о л о т о в ,  р а з н ы х  р ы б  и т .  д . В  б о л ь ш о м  с а д у  п р и  

з д а н и и  р а з в е д е н ы  п л а н т а ц и и  ш е л к о в и ч н ы х  д е р е в ь е в ,  

и в  с а д о в о й  б е с е д к е  в  т е п л о е  в р е м я  г о д а  в о с п и т ы 

в а ю т с я  д л я  н а у ч н ы х  о п ы т о в  д е с я т к и  т ы с я ч  ш е л к о 

в и ч н ы х  ч е р в е й  и д р у г и х  б л и з к и х  ф о р м .

И н с т и т у т  р а с п а д а е т с я  н а  в о с е м ь  о т д е л о в  с о о т 

в е т с т в е н н о  г л а в н е й ш и м  н а у ч н ы м  т е ч е н и я м  с о в р е 

м е н н о й  б и о л о г и и .  В о  г л а в е  к а ж д о г о  и з  э т и х  о т д е л о в  

с т о и т  з а в е д у ю щ и й ;  к р о м е  т о г о  п р и  о т д е л е  с о с т о я т  

п о  о д н о м у  и л и  н е с к о л ь к о  а с с и с т е н т о в  и  л а б о р а н т о в ,  

н а  к о т о р ы х  в о з л а г а ю т с я  т е  и л и  и н ы е  о б я з а н н о с т и .  

П о м и м о  т о г о  в  л а б о р а т о р и я х  р а б о т а е т  м н о г о  у ч е 

н ы х , п р и к о м а н д и р о в а н н ы х  д л я  в е д е н и я  н а у ч н о й  

р а б о т ы  о т  д р у г и х  и с с л е д о в а т е л ь с к и х  у ч р е ж д е н и й  и 

б о л е е  д е с я т и  „ а с п и р а н т о в “ , т .  е . м о л о д ы х  л ю д е й ,  

н е д а в н о  о к о н ч и в ш и х  в ы с ш у ю  ш к о л у  и о с т а в л е н н ы х  

н а  3  г о д а  д л я  д а л ь н е й ш е й  н а у ч н о й  п о д г о т о в к и .  

О б щ е е  ч и с л о  н а у ч н ы х  р а б о т н и к о в  И н с т и т у т а  п р е 

в ы ш а е т  5 0 ;  с т у д е н т ы ,  н е  з а к о н ч и в ш и е  в ы с ш е й  ш к о л ы , 

к а к  п р а в и л о ,  к  р а б о т е  в  И н с т и т у т е  н е  д о п у с к а ю т с я .  

Л е т о м  ч а с т ь  р а б о т ы  п е р е н о с и т с я  н а  с о с т о я щ у ю  

п р и  И н с т и т у т е  З в е н и г о р о д с к у ю  с т а н ц и ю , г д е  м о 

ж н о  п р о и з в о д и т ь  и с с л е д о в а н и я  в  с а м о й  п р и р о д е .



В особенности вода реки, прудов и болот дает бога
тый материил для различных экспериментов. Поэтому 
станция Института носит название „гидро физиоло
гической“, т.-е. станции по изучению жизни воды.

Одним из основных отделов Института является 
физико-химический. Каждый биолог знает, что все 

• жизненные явления подчиняются законам физики и 
химиии, и стремится разложить наблюдаемые им 
процессы жизни на поддающиеся точному изучению 
физико-химические явления, подобные тем, которые 
протекают и в мертвой природе. Еще совсем недав
но, на памяти нашего поколения возникла новая 
наука—физическая химия, которая изучает физиче
ские основы химических явлений. Позднее выясни
лось, что физическая химия имеет огромное значе
ние для изучения жизненных явлений. Но не так 
много имеется биологов и в особенности медиков, 
которые были бы знакомы с физической химией. 
Поэтому в области физико-химической биологии мы 
были одними из первых исследователей в этой 
области в нашей стране, „пионерами“ этой новой 
науки. Еще до войны мне удалось выписать из-за 
границы в устроенную мною тогда зоологическую 
лабораторию в московском университете Шаняв- 

, ского некоторые физико-химические инструменты и 
аппараты, а те русские лаборатории, которые за
поздали в этом отношении, смогли получить их 
лишь много лет спустя после войны. В настоящее 
время по своему оборудованию физико-химическая



л а б о р а т о р и я  И н с т и т у т а  н е  у с т у п а е т  л у ч ш и м  з а г р а 

н и ч н ы м .

Я  м о г у  т о л ь к о  н а  н е м н о г и х  п р и м е р а х  п о к а з а т ь  

х а р а к т е р  р а б о т  э т о г о  о т д е л а .  Ф и з и ч е с к а я  х и м и я  

у с т а н о в и л а ,  ч т о  в  в о д н ы х  р а с т в о р а х  р а з л и ч н ы х  в е 

щ е с т в ,  н а п р и м е р ,  х л о р и с т о г о  н а т р и я  ( т а к  н а з .  „ п о 

в а р е н н о й  с о л и “ ), ч а с т ь  м о л е к у л  р а с п а д а е т с я  н а  

о т д е л ь н ы е  ч а с т и  „ и о н ы “ (в  д а н н о м  с л у ч а е  и о н ы  

н а т р и я  N a  и х л о р а  С 1), з а р я ж е н н ы е  э л е к т р и ч е с к и м и  

з а р я д а м и .  Т а к  ж е  и ч а с т и ц ы  в о д ы  Н 20  р а с п а д а ю т с я  

н а  и о н ы  в о д о р о д а  Н  и г и д р о к с и л а  О Н .

В  с т р о е н и и  к а ж д о г о  ж и в о г о  о р г а н и з м а  в о д а  и г р а е т  

о ч е н ь  в а ж н у ю  р о л ь .  Н а ш а  к р о в ь  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  

в о д н ы й  р а с т в о р  р а з н ы х  с о л е й  и д р у г и х  в е щ е с т в ,  

в  к о т о р о м  в з в е ш е н ы  к р а с н ы е  и б е л ы е  к р о в я н ы е  

т е л ь ц а  — к л е т к и .  Э л е к т р и ч е с к и е  з а р я д ы  и о н о в , с о д е р 

ж а щ и х с я  в  к р о в и  и в  д р у г и х  ж и д к и х  с о с т а в н ы х  

ч а с т я х  т е л а ,  н е  м о г у т  н е  и г р а т ь  в а ж н о й  р о л и  

в  н а ш е й  ж и з н и .  О к а з ы в а е т с я ,  у ж е  с а м ы е  н и ч т о ж н ы е  

и з м е н е н и я  в  с о с т а в е  и о н о в  м о г у т  и м е т ь  в а ж н ы е  

п о с л е д с т в и я  д л я  ж и з н е н н ы х  я в л е н и й  и и н о г д а  в ы 

з ы в а ю т  р е з к о е  и з м е н е н и е  и х  и  с м е р т ь .  Я  и з у ч а л  

ж и з н ь  м и к р о с к о п и ч е с к и х  ж и в о т н ы х — м о р с к и х  и н ф у 

з о р и й  с у в о е к  —  в  з а в и с и м о с т и  о т  д е й с т в и я  р а з л и ч 

н ы х  р а с т в о р о в .  М о р с к а я  в о д а  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  

п р и б л и з и т е л ь н о  3 - п р о ц е н т н ы й  р а с т в о р  х л о р и с т о г о  

н а т р а ,  к  к о т о р о м у  в  о ч е н ь  н е б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х  

(о к о л о  0 , 1 % )  п р и м е ш а н ы  и о н ы  к а л и я ,  м а г н и я  

и к а л ь ц и я .  К а з а л о с ь  б ы , м о ж н о  п р е н е б р е ч ь  э т и м и



н и ч т о ж н ы м и  п р и м е с я м и  и и з у ч а т ь  м о р с к и х  с у в о е к  

в  3 - п р о ц е н т н о м  р а с т в о р е  х л о р и с т о г о  н а т р а ;  н а  с а 

м о м  д е л е  т а к о й  р а с т в о р  у б и в а е т  и н ф у з о р и й ,  и  ч е р е з  

2 0  м и н у т  и х  м у с к у л ы  р а з р ы в а ю т с я  н а  к а п е л ь к и ,  

а  з а т е м  о н и  г и б н у т .  Н о  с т о и т  п р и б а в и т ь  к  и з г о т о в 

л е н н о м у  р а с т в о р у  н е м н о г о  и о н о в  к а л ь ц и я  ( о к о л о  

0 ,0 1 % ) і  и  р а с т в о р  п о ч т и  с о в с е м  т е р я е т  с в о и  г у б и 

т е л ь н ы е  с в о й с т в а .  В  х и м и ч е с к и х  л а б о р а т о р и я х  

в  к а ч е с т в е  х л о р и с т о г о  н а т р а  н е р е д к о  у п о т р е б л я ю т  

ч и с т у ю  п о в а р е н н у ю  с о л ь .  Я  с о б р а л  и з  р а з н ы х  м е с т  

р а з л и ч н ы е  с о р т а  п о в а р е н н о й  с о л и  и п о с м о т р е л ,  к а к  

о н и  д е й с т в у ю т  н а  с у в о е к .  О к а з а л о с ь ,  ч т о  в  б о л ь 

ш и н с т в е  с л у ч а е в  в  р а с т в о р а х  к у х о н н о й  с о л и  с у в о й -  

ки  ж и в у т  х о р о ш о ,  в о  в с я к о м  с л у ч а е  г о р а з д о  л у ч ш е ,  

ч е м  в  ч и с т о м  р а с т в о р е  х л о р и с т о г о  н а т р а ,  и з г о т о 

в л я е м о г о  н е м н о г и м и  с п е ц и а л ь н ы м и  ф и р м а м и  д л я  т о н 

ч а й ш и х  х и м и ч е с к и х  а н а л и з о в .  З н а ч и т ,  в  о б ы ч н о й  

п о в а р е н н о й  с о л и ,  к р о м е  х л о р и с т о г о  н а т р а ,  и м е ю т с я  

н и ч т о ж н ы е  п р и м е с и  к а л ь ц и я ,  м а г н и я  и п р .,  д о с т а 

т о ч н ы е ,  о д н а к о ,  д л я  п о д д е р ж а н и я  ж и з н е н н ы х  п р о 

ц е с с о в .

В  л е ч е б н о й  м е д и ц и н е  ч а с т о  п р и м е н я е т с я  в л и в а 

н и е  б о л ь н о м у  в  к р о в ь  с о л е в ы х  р а с т в о р о в ,  и н о г д а  

в  о ч е н ь  б о л ь ш и х  к о л и ч е с т в а х ,  п о  н е с к о л ь к о  с т а к а 

н о в . Р а н ь ш е  в р а ч и  п р е д п и с ы в а л и  в л и в а т ь  0 ,9 - п р о 

ц е н т н ы й  р а с т в о р  „ п о в а р е н н о й  с о л и “ . Е с л и  р а с т в о р  

п р и г о т о в л я е т с я  и з  о б ы ч н о й  н е д о с т а т о ч н о  о ч и щ е н 

н о й  п о в а р е н н о й  с о л и , т о  р е з у л ь т а т  о к а з ы в а е т с я  

б о л е е  и л и  м е н е е  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы м .  Н о  е с л и  п р и



изготовлении такого физиологического раствора 
вместо поваренной соли брали действительно хими
чески чистый хлористый натр, то могло сказываться 
его ядовитое действие раньше, чем он смешивался 
с кровью, всегда содержащей необходимые примеси 
ионов, калия и натрия. Теперь вместо раствора по
варенной соли вливают в кровь так называемый 
Рингер-Локковский физиологический раствор, содер
жащий кроме Na необходимое количество К и Са. 
Самые небольшие изменения в пропорциях Na 
ионов, К-ионов и Ca-ионов могут существенно 
влиять на нервную деятельность. Мы все более и 
более приходим к убеждению, что нервное раздра
жение возникает в наших органах чувств на воспри
нимающих концах нервов в результате изменения 
соотношений между этими ионами благодаря внеш
ним воздействиям (в глазу—света, в органе слуха—  
звуковых колебаний, в коже—различных химических 
и механических воздействий и т. д.). Эта теория 
была высказана впервые Нернстом и особенно раз
вита русским биофизиком П. П. Лазаревым. Я пы
таюсь в настоящее время доказать, что и на 
отвечающем (эффекторном) конце нерва происходит 
такое же изменение концентрации указанных ионов. 
Возможно, что все нервные процессы удастся свести 
к такому распространению ионных нарушений вдоль 
по нерву от начального чувствительного конца 
к концевому — в мышце, железе и других эффекторах. 
Я начал работать с так называемыми пигментными
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клетками, которые окрашивают кожу амфибий, рыб 
и моллюсков. Это микроскопические или заметные 
даже простым глазом точки в коже, которые при 
тех или иных условиях то сжимаются—и тогда ко
жа бледнеет, то расширяются—и тогда кожа более 
или менее резко окрашивается. Такие движения 
пигментных клеток можно вызвать, раздражая опре
деленные нервы; мне удалось получать по желанию 
такие же движения их, изменяя концентрацию ионов 
Na, К и Са. Я делал лягушку неподвижной, вводя 
ей в кровь кураре,—яд, от которого лягушка не 
погибает, но теряет на некоторое время способность 
сокращения мускулов. У такой кураризированной 
лягушки можно спокойно часами наблюдать под 
микроскопом пигментные клетки вокруг несущих 
токи крови сосудов в плавательной перепонке 
лапки. Если пигментные клетки расширены и кожа 
темная, то достаточно влить под кожу лягушки не
которое количество раствора хлористого кальция, 
чтобы все пигментные клетки сократились до мель
чайших шариков и кожа побелела. Обратное дей
ствие — расправление пигментных клеток и потем
нение кожи — можно вызвать, вводя той же лягушке 
под кожу достаточное количество раствора NaCl.

Такие же изменения пигментных клеток от дей
ствия Na и Са происходят в отрезанном хвосте 
головастика и в чешуях рыб, если их переносить из 
одного солевого раствора в другой. На кусочках 
плавника морских моллюсков (сепий) мне удалось



совершенно точно установить, что сокращение и 
расправление пигментных клеток происходит при 
ничтожных колебаниях в соотношении между ионами 
Na и К, с одной стороны, и Са и Mg, с другой.

На этих объектах моя гипотеза подтвердилась. 
Надо было попробовать применить ее к другому 
органу, также начинающему работать обычно при 
раздражении нерва. Мы знаем, что слюнные железы 
гонят слюну под влиянием нервного раздражения. 
Я хотел заменить его непосредственным действием 
солей и предложил своему сотруднику д-ру О. В. Ни
колаеву приготовить для этой цели препарат пере
живающей „изолированной“ слюнной железы. Он нау
чился очень искусно вынимать слюнную железу 
у собаки вместе с ее протоком и концом питающей 
ее артерии и нервом. В артерию вставляется тон
чайшая стеклянная трубочка, через которую может 
быть пропущен ток физиологического солевого ра
створа, заменяющего кровь. Раствор этот вытекает 
по каплям через вены слюнной железы наружу, и 
пока он течет, железа остается „живой“ и может 
работать. Такая же тончайшая трубочка вставляется 
и в слюнной проток, и если слюна начинает выте
кать из железы, то можно измерить количество этой 
слюны. Чтобы вызвать слюноотделение в такой 
изолированной железе вне организма достаточно 
раздражить, например, электрическим током, нерв.

Но вместо раздражения нерва мы стали изменять 
содержание отдельных ионов в проходящей через
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с о с у д ы  ж е л е з ы  ж и д к о с т и .  И  д е й с т в и т е л ь н о ,  к а к  я  

и п р е д п о л а г а л ,  у в е л и ч е н и е  и о н о в  к а л ь ц и я  в  р а с т в о р е  

в ы з ы в а е т  с л ю н о о т д е л е н и е ,  а  у в е л и ч е н и е  N a  и л и  

К  о с т а н а в л и в а е т  с л ю н у . Н а  в т о р о м ,  с о в е р ш е н н о  

и н о м  о б 'е к т е  м о я  г и п о т е з а  п о д т в е р д и л а с ь .

У ч е н ы й ,  з а н и м а ю щ и й с я  т е о р е т и ч е с к и м и  в о п р о с а м и ,  

н е  с т а в и т  с е б е  о б ы ч н о  к а к и х - л и б о  п р а к т и ч е с к и х  

ц е л е й .  Т о л ь к о  т о г д а ,  к о г д а  у д а е т с я  о к о н ч а т е л ь н о  

в ы я с н и т ь  т е о р е т и ч е с к и й  в о п р о с ,  м о ж н о  г о в о р и т ь  

и  о  п р а к т и ч е с к и х  п р и м е н е н и я х .  Н е р в н а я  д е я т е л ь 

н о с т ь —  о с н о в а  н а ш е й  ж и з н и .  К т о  м о ж е т  п р е д в и д е т ь ,  

к а к и е  н е о ж и д а н н ы е  п р а к т и ч е с к и е  п р и м е н е н и я  д л я  

л е ч е н и я  б о л ь н о г о  о р г а н и з м а  м о г у т  в о й т и  в  м е д и ц и н у ,  

к о г д а  м ы  о к о н ч а т е л ь н о  п о й м е м , ч т о  п р е д с т а в л я е т  

с о б о й  н е р в н о е  р а з д р а ж е н и е  в о  в с е х  е г о  ч а с т я х ?

С р е д и  и о н о в ,  н а х о д я щ и х с я  в  в о д н о м  р а с т в о р е ,  

ф и з и ч е с к а я  х и м и я  п р и д а е т  о с о б е н н о  в а ж н о е  з н а ч е 

н и е  д в у м  и о н а м :  г и д р о к с и л а  — О Н  и в о д о р о д а  —  Н . 

Н а  э т и  д в а  и о н а  р а с п а д а е т с я  с а м а  ч а с т и ц а  в о д ы  —  

Н 20 .  Е с л и  т о г о  и  д р у г о г о  с о р т а  и о н о в  в  в о д н о м  

р а с т в о р е  п о р о в н у ,  т о  в о д а  и м е е т  с р е д н ю ю  —  н е й 

т р а л ь н у ю  — р е а к ц и ю :  н е  к и с л у ю  и  н е  щ е л о ч н у ю . Ч е м  

б о л ь ш е  в  в о д е  в о д о р о д н ы х  и о н о в  п о  с р а в н е н и ю  

с  г и д р о к с и л ь н ы м и ,  т е м  к и с л е е  е е  р е а к ц и я .  Н а о б о р о т ,  

е с л и  г и д р о к с и л ь н ы х  б о л ь ш е ,  т о  р е а к ц и я  щ е л о ч н а я .  

М о ж н о  б ы л о  з а р а н е е  о ж и д а т ь ,  ч т о  э т а  „ а к т и в н а я  

р е а к ц и я “ д о л ж н а  и г р а т ь  о г р о м н у ю  р о л ь  в  ж и з н и . 

Н и ч т о ж н о е  и з м е н е н и е  в  с о о т н о ш е н и и  Н  и О Н  в е д е т  

з а  с о б о ю  р е з к о е  н а р у ш е н и е  ж и з н е н н ы х  ф у н к ц и й .
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В крови человека и животных благодаря ряду хими 
ческих приспособлений реакция держится очень 
стойко и близка к нейтральной; ее нарушение наблю
далось только перед смертью. Живые организмы, 
с которыми можно ставить опыты, обнаруживают 
также величайшую чувствительность к активной 
реакции. Мне удалось, например, показать на сувой- 
ках, что при определенном избытке водородных 
ионов они перестают заглатывать пищу. Если мы 
на бочку воды прибавим одну каплю крепкой кис
лоты, то открыть ее путем химического анализа 
мы не сможем. Но такого ничтожного повышения 
кислотности достаточно для того, чтобы сувойки 
перестали принимать пищу.

В пресных водах — в реках, озерах, прудах 
и болотах — активная реакция (отношение водород
ных ионов к гидроксильным) может быть весьма 
различна. На это обстоятельство первым обратил 
внимание заведующий физико-химическим отделом 
Института Экспериментальной Биологии С. Н. Ска- 
довский. Он со своими сотрудниками определил 
активную реакцию большого количества водоемов 
в разные периоды года и нашел, что состав насе
ления этих водоемов в значительной степени опре
деляется активной реакцией. В некоторых случаях 
достаточно определить активную реакцию водоема, 
чтобы убедиться, что целый ряд животных и расте
ний в этом водоеме жить не может. Его исследова
ния в этом направлении обратили на себя внимание
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и з а г р а н и ч н ы х  у ч е н ы х .  В  1 9 2 5  г о д у  м е ж д у н а р о д н о е  

о б щ е с т в о  л и м н о л о г о в  ( и з у ч а ю щ и х  п р е с н ы е  в о д ы )  

с о б р а л о  в  М о с к в е  с в о й  т р е т и й  с ъ е з д ;  э т о  б ы л  е д в а  

л и  н е  п е р в ы й  м е ж д у н а р о д н ы й  к о н г р е с с  в  С С С Р  

п о с л е  в о й н ы . Г л а в н о й  т е м о й  к о н г р е с с а  б ы л  в о п р о с  

о  в л и я н и и  а к т и в н о й  р е а к ц и и  н а  ж и з н ь  п р е с н ы х  в о д ,  

и о с н о в н о й  д о к л а д  п о  э т о м у  в о п р о с у  о б щ е с т в о м  

б ы л о  п о р у ч е н о  с д е л а т ь  С . Н ,  С к а д о в с к о м у .  В  н а с т о 

я щ е е  в р е м я  п е ч а т а е т с я  б о л ь ш о й  с б о р н и к  т р у д о в  

И н с т и т у т а  и  г и д р о ф и з и о л о г и ч е с к о й  с т а н ц и и ,  о х в а 

т ы в а ю щ и х  п р о б л е м у  а к т и в н о й  р е а к ц и и  п р е с н о в о д н ы х  

в о д о е м о в  с  р а з н ы х  с т о р о н .

П р о б л е м а  э т а  к о н е ч н о ,  и м е е т  и  б о л ь ш о е  п р а к т и 

ч е с к о е  з н а ч е н и е .  О ц е н к а  с в о й с т в  в о д ы  и м е е т  

о г р о м н о е  з н а ч е н и е  д л я  в о д о с н а б ж е н и я  г о р о д о в ,  

и  в с я к и й  н о в ы й  м е т о д  о ц е н к и  м о ж е т  с ы г р а т ь  з д е с ь  

б о л ь ш у ю  р о л ь .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  Т р о п и ч е с к и й  

и н с т и т у т  п р и м е н и л  э т и  м е т о д ы  д л я  и з у ч е н и я  

р а с п р о с т р а н е н и я  м а л я р и й н о г о  к о м а р а ,  к о т о р ы й ,  к а к  

о к а з ы в а е т с я ,  м о ж е т  р а з в и в а т ь с я  в  в о д е  т о л ь к о  п р и  

о п р е д е л е н н ы х ,  с р а в н и т е л ь н о  у з к и х  п р е д е л а х  к о л е б а 

н и й  а к т и в н о й  р е а к ц и и ;  в с я к и е  в о з д е й с т в и я ,  к о т о р ы е  

в ы в о д я т  а к т и в н у ю  р е а к ц и ю  в о д о е м а  з а  э т и  п р е д е л ы , 

в е д у т  к  у н и ч т о ж е н и ю  л и ч и н о к  м а л я р и й н о г о  к о м а р а  

и о з д о р о в л я ю т  м е с т н о с т ь .

# **

Д р у г а я  г р у п п а  и с с л е д о в а н и й  п о  ф и з и к о - х и м и -  

ч е с к о м у  о т д е л у  И н с т и т у т а  к а с а е т с я  и з у ч е н и я
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химических свойств крови человека и животных. За  
последние годы выработаны разнообразные методы 
по количественному учету разных химических 
составных частей крови, при чем для определения 
требуется очень немного крови: один кубический 
сантиметр или даже одна капля. В Институте д-ром 
М. С. Авдеевой и четырьмя другими сотрудниками 
поставлены наиболее точные из этих микрометодов 
для количественного учета более десяти различных 
химических составных частей крови. Прежде чем 
перейти к человеческой крови, мы исследуем кровь 
различных домашних животных, от которых можно 
брать многократно достаточное количество крови, 
чтобы одновременно производить около 10 анализов. 
Исследованы уже многие сотни коров, лошадей, 
овец, морских свинок, кур и др. животных с целью, 
с одной стороны, проследить, как изменяются хими
ческие составные части крови, например, сахара, 
в зависимости от тех или иных внешних условий— 
кормления, температуры, роста, беременности и т. а -, 
а с другой стороны, — выяснить, какие из этих 
свойств являются наследственными и характеризуют 
данную породу коров или даже данную отдельную 
лошадь. Мы рассчитываем на то, что таким путем 
можно будет впоследствии выделить такие химиче
ские особенности крови, которые определяют 
практическую полезность отдельных домашних 
животных, и уже на основании анализа крови опре
делять, от какого быка можно ожидать дочерей,
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повышенной молочности и от какого петуха—наи
более носких кур. Д о сих пор Институтом опубли
кован ряд ра|рот в этом направлении, но основная 
практическая задача, конечно, еще далека от разре
шения. Главная работа по этому вопросу выпадает 
на долю' прикомандированных к Институту сотруд
ников Генетического отдела КЕПС всесоюзной 
Академии Наук и Центральной станции по гене
тике сельско-хозяйственных животных Наркомзема— 
двух учреждений, состоящих также в моем заве- 
дывании.

* *

Как ни важна задача изучения физических, хими
ческих и физико-химических свойств живых организ
мов, биолог не может ограничиться ею. Если 
в области естествования можно говорить о переходе 
количественных отличий в качественные, то такой 
качественной особенностью всех живых существ 
является отличающая их от тел мертвой природы 
сложность строения той машины, которую предста
вляет собой всякое живое существо. Изучение 
строения и работы частей этой машины, видимых 
простым глазом и изучаемых в микроскоп, сосредо
точено в двух других отделах Института экспери
ментальной биологии: в о т д е л а х  э к с п е р и м е н 
т а л ь н о й  х и р у р г и и  и ц и т о л о г и ч е с к о м .

Примером работы отдела экспериментальной 
хирургии являются уже отмеченные выше работы
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по изучению жизни слюнной железы собаки вне 
организма, из которого она вынута. Этот метод 
изучения жизни „изолированных“ органов, жизнен
ные функции которых поддерживаются путем пропу
скания через их сосуды вместо крови физиологических 
солевых растворов, был разработан в особенности 
покойным профессором Военно-медицинской акаде
мии Н. П. Кравковым. В нашем Институте были 
проверены его замечательные работы по переживанию 
отрезанного уха кролика. Н. П. Кравков показал, 
что такое ухо „живет“ при пропускании солевых 
растворов через его сосуды в течение нескольких 
дней, сосуды пульсируют при прибавлении к про
пускаемой через них жидкости различных веществ, 
обладающих свойством расширять или суживать 
сосуды живого организма. Путем втирания в кожу 
раздражающих веществ можно на изолированном 
ухе вызвать воспаление кожи. Мало того, если 
отрезанное ухо высушить, а затем через несколько 
месяцев размочить и снова пропустить через его 
сосуды солевс й раствор, можно снова наблюдать на 
нем те же явления. Такое „оживление“ после высу
шивания низших животных было давно известно 
и получило название „анабиоза“, т. е. скрытой 
жизни. И у нас в Институте Б. Н. Морозовым 
наблюдался такой „анабиоз“ отрезанного и высу
шенного уха, которое затем было изучено микро
скопически, при чем обнаружило очень хорошую 
сохранность большинства тканей.
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Слюнные железы собаки, как оказывается, так
же способны хорошо выносить анабиотическое 
состояние. О. В. Николаев подсушивал их в течение 
нескольких дней, при чем они теряли более 80%  
своего веса, а потом размачивал и пропускал через 
их сосуды солевой раствор. При наличии в послед
нем кальция, — из слюнного прокола начинала 
течь густая слюна в большом количестве и не 
переставая, пока через сосуды пропускался ра
створ.

Б .  Н. М о р о з о в  р а б о т а л  с н а ч а л а  н а д  и з о л и р о в а н 

н ы м  с е р д ц е м  л я г у ш к и .  П р и  п р о п у с к а н и и  ч е р е з  н е г о  

с о л е в о г о  р а с т в о р а  о н о  н а ч и н а л о  б и т ь с я ,  и б и е н и я  

э т и  у с и л и в а л и с ь ,  к о г д а  к  п р о п у с к а е м о м у  р а с т в о р у  

п р и б а в л я л а с ь  в ы т я ж к а  и з  д р у г и х  л я г у ш е ч ь и х  с е р д е ц  

( т а к  н а з ы в а е м ы й  г о р м о н  Г а б е р л а н д а ) .  О н  в ы с у ш и 

в а л  с е р д ц е  л я г у ш к и  д о  п о т е р и  7 0 %  в е с а ;  с е р д ц е  

з а т в е р д е в а л о  и и з д а в а л о  с т у к  п р и  п а д е н и и  н а  т в е р 

д ы й  п р е д м е т .  Н о  к о г д а  с п у с т я  н е с к о л ь к о  д н е й  э т о  

в ы с о х ш е е  с е р д ц е  р а з м а ч и в а л о с ь  и  ч е р е з  н е г о  п р о 

п у с к а л с я  с о л е в о й  р а с т в о р ,  о н о  с н о в а  н а ч и н а л о  

б и т ь с я ;  з н а ч и т ,  и  с е р д ц е  с п о с о б н о  к  с к р ы т о й  

ж и з н и  —  а н а б и о з у .

Еще интереснее следующий опыт. От высушен
ного сердца отщипывался кусочек и переносился 
в висячую капельку кровяной сыворотки на покров
ное стекло микроскопического препарата. Кусочек 
начинал периодически биться несколько раз в минуту, 
бился таким образом день, другой, третий.

1 2»



Чтобы обеспечить питание, сыворотку заменяли 
свежей, и кусочек сердца продолжал биться. Только 
на 61 день биения его остановились; и то возможно, 
что если бы сыворотку сменять чаще, биения его 
продолжались бы еще долее. К нам в Институт 
приезжал один немецкий ученый из Берлина. Когда 
он посмотрел под микроскопом на биения кусочка 
когда-то высушенного сердца, он в недоумении 
совершенно серьезно задал вопрос:

— А что такое смерть?
* *#

В том же отделе экспериментальной хирургии 
ведутся работы по пересадке различных органов 
от одного животного к другому. Хирурги, оперирую
щие человека, нередко пытаются пересаживать 
больному или изувеченному те или иные органы — 
например, куски кожи, кости, хрящи и т. д. с дру
гого места его тела или от другого человека или 
даже от животных. В большинстве случаев такие 
пересадки не удаются, пересаженные органы отпа
дают или, если они посажены внутрь, рассасываются, 
и операция оказывается безрезультатной. Многие 
хирурги вследствие таких неудач решили, что пере
садки вообще никогда не могут удаваться. Но 
биологи хорошо знают, что это неверно, по крайней 
мере по отношению к низшим животным, в особен
ности молодым. Головастику лягушки легко прира
стить чужую ножку, и он вырастет пятилапым;
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н а  р а н н е й  с т а д и и  р а з в и т и я  м о ж н о  с р а с т и т ь  п о л о в и н к и  

д в у х  р а з н ы х  г о л о в а с т и к о в .  С  д р у г о й  с т о р о н ы ,  о п и 

с а н ы  с л у ч а и  о п е р а ц и й ,  п р и  к о т о р ы х  и  у  ч е л о в е к а  

п е р е с а ж е н н ы е  о р г а н ы  п р и ж и в а л и с ь .  О ч е в и д н о ,  ч т о  

у  ч е л о в е к а  т а к и е  о п е р а ц и и  у д а ю т с я  л и ш ь  р е д к о ,  

и  н а д о  у з н а т ь ,  п р и  к а к и х  у с л о в и я х  н а д о  п р о и з в о 

д и т ь  т а к и е  о п е р а ц и и  ч т о б ы  о н и  у д а в а л и с ь  ч а щ е .  

К р о л и к и ,  к р ы с ы ,  о в ц ы  с т о я т  к  ч е л о в е к у  б л и ж е , ч е м  

л я г у ш к и ,  и  е с л и  у д а с т с я  в ы я с н и т ь ,  п р и  к а к и х  у с л о 

в и я х  н а д о  у  н и х  п р о и з в о д и т ь  п е р е с а д к у ,  т о  м о ж н о  

б у д е т  э т и  р е з у л ь т а т ы  п р и м е н и т ь  и  к  ч е л о в е к у .  Д - р

А .  А .  З а м к о в  п р о и з в е л  в  И н с т и т у т е  э к с п е р и м е н 

т а л ь н о й  б и о л о г и и  6 0 0  п е р е с а д о к  я и ч н и к о в  у  р а з н ы х  

ж и в о т н ы х . В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  ч е р е з  к о р о т к о е  

в р е м я  п е р е с а ж е н н ы е  я и ч н и к и  р а с с а с ы в а л и с ь ,  т а к  ч т о  

и х  н е л ь з я  б ы л о  н а й т и .  Н о  ч а с т о  п е р е с а ж е н н ы е  я и ч 

н и к и  м о г л и  б ы т ь  н а й д е н ы  д а ж е  с п у с т я  3 -4  м е с я ц а  п о с л е  

о п е р а ц и и ,  и  м и к р о с к о п и ч е с к о е  и с с л е д о в а н и е  п о к а 

з ы в а л о ,  ч т о  и х  к л е т к и  с о х р а н и л и с ь  б о л е е  и л и  м е н е е  

п о л н о . Р а б о т а  е щ е  н е  з а к о н ч е н а ,  и  м ы  р а с с ч и т ы в а е м ,  

ч т о  в  д а л ь н е й ш е м  у д а с т с я  в ы я с н и т ь ,  к а к  н а д о  о п е 

р и р о в а т ь ,  ч т о б ы  о б е с п е ч и т ь  б о л ь ш и й  п р о ц е н т  у д а ч и .

Т а к а я  ж е  р а б о т а  в е д е т с я  п о  п е р е с а д к е  м у ж с к и х  

п о л о в ы х  ж е л е з ,  с е м е н н и к о в .  З д е с ь  п о л н о е  п р и ж и 

в л е н и е  п е р е с а ж е н н ы х  о р г а н о в  п о л у ч и т ь  т а к ж е  т р у д н о ,  

и о п и с а н н ы е  у  ч е л о в е к а  у д а ч н ы е  о п е р а ц и и  о т н о с я т с я ,  

к о н е ч н о ,  к  р е д к и м  и с к л ю ч е н и я м . Н о  д а ж е  к р а т к о в р е 

м е н н о е  п р е б ы в а н и е  п е р е с а ж е н н о г о  с е м е н н и к а  у  м у ж 

ч и н ы , с о б с т в е н н ы е  с е м е н н и к и  к о т о р о г о  и с т о щ и л и с ь



о т  с т а р о с т и ,  п о р о ю  о к а з ы в а е т  о ч е н ь  х о р о ш е е  д е й 

с т в и е .  П о д  н а ш и м  н а б л ю д е н и е м  в  р а з л и ч н ы х  

м о с к о в с к и х  к л и н и к а х  б ы л о  п р о и з в е д е н о  м н о г о  т а к и х  

о п е р а ц и й — п е р е с а д о к  с е м е н н и к о в  о т  р а з л и ч н ы х  ж и в о т 

н ы х , в  т о м  ч и с л е  о б е з ь я н ,  к  ч е л о в е к у .  В  б о л ь ш и н 

с т в е  с л у ч а е в  н е  б ы л о  о б н а р у ж е н о  н и к а к о г о  р е з у л ь т а т а  

о т  п е р е с а д к и — ни х о р о ш е г о  н и  п л о х о г о .  Н о  в  н е к о т о 

р ы х  о т д е л ь н ы х  с л у ч а я х  р е з у л ь т а т  б ы л  о ч е н ь  х о р о ш и й . 

. В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  п р и в е д у  и с т о р и ю  о д н о г о  

с т а р о г о  р е в о л ю ц и о н е р а .  Т р и  г о д а  т о м у  н а з а д ,  

в  в о з р а с т е ,  б л и з к о м  к  8 0  г о д а м ,  о н  о б р а т и л с я  

с  ж а л о б а м и  н а  с т а р ч е с к и е  н е д у г и :  б ы с т р у ю  у т о м 

л я е м о с т ь ,  с к л о н н о с т ь  к 'п р о с т у д а м ,  о с л а б л е н и е  п а м я т и .  

Е м у  б ы л а  п р о и з в е д е н а  п е р е с а д к а  я и ч к а  о б е з ь я н ы -  

п а в и а н а ,  и  у ж е  ч е р е з  2 -3  н е д е л и  п о с л е  о п е р а ц и и  о н  

п о ч у в с т в о в а л  с е б я  м н о г о  л у ч ш е .  Р а н ь ш е  е г о  у т о м 

л я л и  п р о с т ы е  в е ч е р н и е  б е с е д ы ,  а  в  т е ч е н и е  ш е с т и  

м е с я ц е в  п о с л е  о п е р а ц и и  о н  с в ы ш е  4 0  р а з  в ы с т у п а л  

с  п у б л и ч н ы м и  д о к л а д а м и ,  и н о г д а  п р о д о л ж а в ш и м и с я  

д о  д в у х  ч а с о в  п о д р я д .  Э т о  х о р о ш е е  с о с т о я н и е  п р о 

д о л ж а е т с я  д о  п о с л е д н е г о  в р е м е н и .  Н е д а в н о  в  с п е р м е  

э т о г о  г л у б о к о г о  с т а р и к а  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  ж и в ы е  

ж и в ч и к и , и ,  к о н е ч н о ,  у  н е г о  и т е п е р ь  м о г л и  б ы  р о д и т ь с я  

д е т и .  О н  с а м  п р и п и с ы в а е т  с в о е  х о р о ш е е  с о с т о я н и е  

п р о и з в е д е н н о й  о п е р а ц и и  и д а л ь н е й ш и м  п о д к о ж н ы м  

в с п р ы с к и в а н и е м  „ т е с т и к у л я р н о й “ ж и д к о с т и .

Э т а  т е с т и к у л я р н а я  ж и д к о с т ь  п р и г о т о в л я е т с я  в  

И н с т и т у т е  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  Б и о л о г и и  И . Г . К о 

г а н о м  п о  м е т о д у  Н . П . К р а в к о в а .  Ч е р е з  с о с у д ы  я и ч к а

%
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быка пропускается солевой раствор, и протекшая 
жидкость собирается и фильтруется для очищения 
от случайного заноса бактерий. Она может быть 
введена под кожу в количестве 5—10 куб. см. и 
оказывает во многих случаях действие, близкое к 
действию пересадки яичка. В особенности отмечается 
наблюдающееся в результате вливания этой жид
кости понижение кровяного давления. Во многих 
случаях первые признаки постарения или изнашива
ния организма сказываются именно в сужении кро
веносных сосудов и в повышении давления крови. 
Именно в этих случаях 15—20 вливаний тестику
лярной кравковской жидкости и дают наиболее 
ясные и благоприятные результаты. В нашей прак
тике еще не было случая, когда давление не пони
жалось бы более или менее значительно после 
вливаний. * *❖

Конечно, почти во всех работах, ведущихся в 
Институте, применяется микроскоп. Но методика 
микроскопического исследования в настоящее время 
настолько разработана и настолько сложна, что для 
постановки всей исследовательской работы Инсти
тута совершенно необходимо было создать особое 
отделение по микроскопическому изучению клетки— 
ц и т о л о г и ч е с к и й  о т д е л .  Здесь не только 
собраны все необходимые инструменты, но также и 
сотрудники, в совершенстве владеющие современ
ными методами микроскопического исследования
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и н е  т о л ь к о  в е д у щ и е  н а у ч н ы е  р а б о т ы  в  э т о й  

о б л а с т и ,  н о  и  м о г у щ и е  п о м о г а т ь  р а б о т н и к а м  д р у г и х  

о т д е л о в ,  к о г д а  т р е б у е т с я  п р и м е н и т ь  б о л е е  т о н к и е  

м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я .  Д л я  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  б и о 

л о г и и  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь  т р е б у е т с я  и з у ч е н и е  ж и в о й  

к л е т к и ,  т а к  к а к  о б ы ч н о  п р и м е н я е м ы е  м е т о д ы  и з у 

ч е н и я  у б и т о й  р а з л и ч н ы м и  х и м и ч е с к и м и  в е щ е с т в а м и ,  

р а з р е з а н н о й  н а  т о н ч а й ш и е  п л а с т и н к и  и п р о к р а ш е н 

н о й  в  к р а с я щ и х  р а с т в о р а х  к л е т к и  в о  м н о г и х  с л у 

ч а я х  д а е т  и с к у с с т в е н н у ю  и н е в е р н у ю  к а р т и н у .  

В  ч и с л е  д р у г и х  с п о с о б о в  и з у ч е н и я  ж и в о й  к л е т к и  

П . И .  Ж и в а г о  р а з р а б а т ы в а е т  в  н а ш е м  И н с т и т у т е  
с л о ж н ы е  с п о с о б ы  ф о т о г р а ф и р о в а н и я  ж и в о й  к л е т к и  

п р и  о ч е н ь  б о л ь ш и х  у в е л и ч е н и я х .  О н  п р и м е н я е т  т е  

и р и е м ы , к о т о р ы е  у п о т р е б л я ю т с я  в  с у д е б н о й  п р а к 

т и к е  и л и  п р и  и з у ч е н и и  с т а р и н н ы х  р у к о п и с е й ,  к о г д а  

п о  н и ч т о ж н ы м , н е в и д и м ы м  п р о с т ы м  г л а з о м  с л е д а м  

у д а е т с я  п р и  п о м о щ и  ф о т о г р а ф и и  в о с с т а н о в и т ь  я с н у ю , 

р е з к у ю  к а р т и н у .  Н а  н е к о т о р ы х  и з  м и к р о с к о п и ч е 

с к и х  с н и м к о в  П . И .  Ж и в а г о  у д а е т с я  р а с с м о т р е т ь  

в  ж и в ы х  к л е т к а х  т а к и е  п о д р о б н о с т и ,  к о т о р ы е  п р о 

с т ы м  г л а з о м  н е  в и д н ы . В . Н .  Л е б е д е в  п о с т а в и л  в  

н а ш е м  И н с т и т у т е  с ъ е м к у  к и н е м а т о г р а ф и ч е с к и х  л е н т  

с  ж и в ы х  к л е т о к .  Э т о  е д в а  л и  н е  е д и н с т в е н н а я  в  

С С Р  п о с т а н о в к а  к и н о - м и к р о ф о т о г р а ф и и  в  п р и м е н е 

н и и  к  н а у ч н ы м  ц е л я м . И  д а ж е  з а  г р а н и ц е й  е е  р е д к о  

м о ж н о  в с т р е т и т ь  в  н а у ч н ы х  у ч р е ж д е н и я х ,  х о т я  в ы 

с о к а я  п о л е з н о с т ь  е е  о ч е в и д н а .  П о  к р а й н е й  м е р е ,  

к о г д а  я  в  и ю н е  1 9 2 7  г . в о  в р е м я  „ н е д е л и  р у с с к о й



науки“ демонстрировал в Берлинском университете 
фильму движения пигментных клеток, изготовленную
В. Н. Лебедевым и П. И. Живаго, ни одной такой 
установки в многочисленных берлинских исследова
тельских учреждениях не было.

Из других работников цитологического отдела 
Г. О. Роскин занят в настоящее время проблемой 
злокачественных опухлей рака. В настоящее время 
очень большое количество врачей и биологов мира 
занято этой важной проблемой; в крупнейших из 
современных городов рак все более и более рас
пространяется и угрожает занять первое место в 
ряду болезней, ведущих к смерти. А мы еще не 
знаем точно причины этого заболевания и не умеем 
действительно бороться с ним. Все, что мы знаем 
в настоящее время о раке, заставляет большинство 
исследователей отрицать его заразный, инфекцион
ный характер и отказываться от поисков особых 
микробов рака. Повидимому, это какое-то измене
ние биологических особенностей собственных клеток 
организма, связанное с наследственным предраспо
ложением. И так как биология клетки и наследст
венность стоят в центре внимания Института экспе
риментальной биологии, то естественно, что мы не 
могли не остановиться на биологической проблеме 
рака. Чтобы изучать рак человека, очень важно 
научиться переносить человеческие опухоли от че
ловека лабораторным животным. До сих пор все 
попытки добиться этого не давали убедительных



результатов. Г. О. Роскину, повидимому, удалось 
пересадить рак грудной железы женщины курице и 
мыши. Он исходил из того соображения, что когда 
в данный организм пересаживаются чужие клетки и 
ткани, амебообразные клетки организма, которые 
И. И- Мечников назвал пожирающими клетками, 
или фагоцитами1), набрасываются на посторонние 
элементы и пожирают их или по крайне мере ме
шают им развиваться. Если это так, то, чтобы дать 
возможность раковым клеткам укрепиться в чужом 
организме, необходимо ослабить или занять другой 
работой фагоциты этого организма. Г. О. Роскин 
вводил в вены мышиного хвоста тончайшие взвеси 
микроскопически малых зернышек, которые погло
щаются фагоцитами и загружают их, ослабляя их 
способность бороться с чужими раковыми клетками. 
После этого мыши оказывалось возможным переса
дить маленькие кусочки раковой опухоли человека 
и наблюдать ее распространение в чужом организме.

К цитологическому отделу примыкает отдел 
к у л ь т у р ы  т к а н е й .  Он отличается лишь своей 
специальной методикой, требующей особого обору
дования и обслуживающей также и другие отделы. 
Выше, рассказывая об анабиозе высушенного сердца,

J) В настоящее время немцы назвали тканевые клетки, за
нимающиеся фагоцитарной деятельностью, „ретикуло-эндоте- 
лиальной“ тканью, и в русскую литературу проник этот неу
клюжий термин, вытесняющий более определенный термин 
Мечникова „фагоциты“ — от фаго — пожираю и цитос-клетка.
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я  о т м е т и л ,  ч т о  у д а е т с я  д е р ж а т ь  н е п р е р ы в н о  

б ь ю щ и е с я  к у с о ч к и  р а з м о ч е н н о г о  с е р д ц а  в  к а п л е  

п и т а т е л ь н о г о  р а с т в о р а  в  т е ч е н и е  6 0  д н е й .  Т а к о й  

м е т о д  и с с л е д о в а н и я  н а з ы в а е т с я  м е т о д о м  к у л ь т у р ы  

т к а н е й .  К а ж д а я  г р у п п а  к л е т о к  о р г а н и з м а  м о ж е т , 

о ч е в и д н о ,  ж и т ь ,  а  ч а с т о  и  р а з м н о ж а т ь с я  в н е  о р г а 

н и з м а ,  л и ш ь  б ы  у с л о в и я  с у щ е с т в о в а н и я  и п и т а н и я  

б ы л и  п о д х о д я щ и м и ,  а  г л а в н о е  н е  б ы л о  б ы  б а к т е р и й ,  

к о т о р ы е  у н и ч т о ж а ю т  в с я к о е  о р г а н и ч е с к о е  в е щ е с т в о .  

П о э т о м у  п р и г о т о в л е н и е  т к а н е в ы х  к у л ь т у р  т р е б у е т  

о с о б ы й  щ е п е т и л ь н о с т и ,  ч т о б ы  п р и  п е р е н о с е  т к а н и  в 

к а п л ю  п и т а т е л ь н о г о  р а с т в о р а  н е  б ы л о  з а н е с е н о  н и  

о д н о й  б а к т е р и и ;  с а м о е  п р и г о т о в л е н и е  п и т а т е л ь н ы х  

с р е д ,  к о т о р ы м и  п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  с л у ж и т  п л а з м а  

к р о в и ,  т а к ж е  д о л ж н о  б ы т ь  о ч е н ь  т щ а т е л ь н о .  Е с т е 

с т в е н н о ,  ч т о  о т д е л е н и е  д о л ж н о  и м е т ь  с п е ц и а л ь н о е  

о б о р у д о в а н и е .  В о  г л а в е  е г о  с т о и т  А .  В . Р у м я н ц е в ,  

к о т о р ы м  о п у б л и к о в а н о  в  з а г р а н и ч н ы х  ж у р н а л а х  

н е с к о л ь к о  и с с л е д о в а н и й ,  п р о и з в е д е н н ы х  в  И н с т и т у т е  

п о  э т о м у  м е т о д у .

* **

О т д е л о м  э к с п е р и м е н т а л ь н о й  э м б р и о 

л о г и и  з а в е д у е т  Д .  П . Ф и л а т о в .  Э т а  о т р а с л ь  н а у к и  

и м е е т  с в о е й  ц е л ь ю  п у т е м  э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  в м е 

ш а т е л ь с т в а  и з у ч а т ь  з а к о н ы  р а з в и т и я  о р г а н и з м а  и з  

я й ц а .  Д .  П .  Ф и л а т о в  у ж е  д а в н о  с о с т а в и л  с е б е  и м я  

в  н а у к е  с в о и м и  т о н к и м и  э к с п е р и м е н т а м и  с  я й ц а м и  

и з а р о д ы ш а м и  л я г у ш к и ,  т р и т о н о в  и а к с о л о т л е й .  Е м у



легко удаются различные операции с- этими объек
тами, величина которых не превышает немногих 
миллиметров. Он умеет при помощи тончайших 
иголочек вынуть у зародыша глаз, или даже часть 
глаза—зачаток хрусталика, и пересадить на другое 
место кожи, хотя величина вынутой частицы равна 
величине точки. Пересаженные на другое место 
глаза в определенных случаях продолжают разви
ваться: даже будучи помещены в каплю питатель
ного раствора, они и в нем растут и развиваются 
некоторое время. Слуховые пузырьки, пересажен
ные с головы на туловище между передними и зад
ними лапками, дают толчок к образованию здесь 
лишних лапок; впрочем, такие же лишние лапки 
развиваются иногда и в том случае, если на то же 
место ввести под кожу маленькую частицу целлои
дина. Все эти опыты, поражающие воображение, 
имеют своею целью исследовать законы, по кото
рым идет развитие шарообразного, кажущегося 
таким простым, яйца во взрослый организм необы
чайно сложного строения. Здесь всего больше за
гадочного, и именно для объяснения этих явлений 
некоторые биологи-виталисты до сих пор считают 
необходимым признавать какую-то таинственную, 
действующую целесообразно жизненную силу, 
отличную от физических сил безжизненной природы. 
Но сторонники машинистического мировоззрения 
утверждают, что в основе этого сложнейшего из 
всех жизненных явлений лежит „механика развития“,
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й пытаются путем точных экспериментов, подобны х  
вышеописанным, открыть законы этой механики.

*

Д ругой загадочной общ ей проблемой биологии, по 
своей слож ности, пожалуй, не уступаю щ ей проблеме  
механики развития, является загадка психической  
деятельности. В настоящ ее время эта проблема  
вошла в область биологической науки. Наш  знам е
нитый физиолог И. П. П авлов создал  в Л енинграде 
целую  школу исследователей , изучаю щ их безусл о
вные и условны е рефлексы, к которым, по его мне
нию, сводится та деятельность мозга, которую  
в общ ежитие принято называть душ евной или психи
ческой деятельностью . Он экспериментирует с со б а 
кой, изучая, как различные нервные процессы, 
проходя через кору больш ого мозга, влияют на 
работу ее  слюнных ж елез. При таком м етоде полу
чаются очень точные числовые результаты , по ко
торым могут быть установлены физиологические 
законы деятельности головного мозга. Н о, с другой  
стороны, при таком м етоде опытом захватывается  
лишь небольш ая часть всей деятельности животно
го. Американские биологи приблизительно одновре
менно с И. П. Павловым начали разрабатывать  
„объективную “ психологию животных другим путем. 
Животные помещ аю тся в особы е аппараты, в кото
рых им предлагается выполнить некоторое задание—  
найти по лабиринту путь к пище, выбраться из
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запертого ящика, сделать тот или иной выбор и 
т. д. П оведение животных оценивается точными 
цифровыми данными: затраченным на обучение вре
менем, числом сделанных ош ибок и т. д. П олучае
мые результаты  позволяю т сравнивать между собою  
способн ости  животных и определять самый ход  
обучения.

В С С С Р  эти американские методы  изучения п о
ведения животных были ш ироко применены сотр уд
ником И нститута М. П. Садовниковой-Кольцовой. 
В своей первой работе она показала, что птицы, 
отыскивая дорогу к пище в лабиринте, руковод
ствуются в первую очередь зр ен и ем ,а  именно— нап
равлением световых лучей. В другой работе ей  
удалось выяснить, что многие мелкие птицы могут  
научиться различать правую сторону от левой, 
крайний в ряду предмет' от сосед н его  с ним, средний  
из нечетного числа предм етов. П оследние годы  
М. П. Садовникова-Кольцова остановилась на проб
леме о наследственных сп особн остях  крыс, обучаю 
щихся в лабиринте, и за  это  время ею  были 
обследованы  восемь поколений крыс, размножав
шихся в тесном  внутрибрачии, так что в каждом  
поколении спаривались всегда братья и сестры. 
З д е с ь  преж де всего выяснилось, что способности  
отдельных крыс резко различны. О дни крысы энер 
гичны,—  бегаю т быстро и тратят на все обучение  
(1 0  опытов) не более 10 минут; другие вялы, дики 
и даж е чер ез 1 500 минут (также 10 опытов)
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не умею т найти д о р о гу .О б у ч е н и е  родителей совер 
шенно не отражается на потомстве, и вялых неспо
собны х крыс в восьм ом  поколении не меньш е, чем 
в первом. Н о те или иные способности  присущи 
целым семьям, и если оба  родителя неспособны  
или дики, то и дети  обыкновенно такие ж е. Целые 
роды, из нескольких поколений каждый, можно 
охарактеризовать, как энергичные, способны е, или 
наоборот —  вялые, дикие, неспособны е. Значит  
в определении природных способностей  крысы на
следственны е врожденные особенности играют су 
щ ественную  роль, хотя обучение родителей никак 
не отраж ается на потомстве.

>1: **

Уже многие из отмеченных выше работ И нститута  
касаются вопросов наследственности и изменчивости. 
Эти важные проблемы  привлекают к себ е  особенное  
внимание современной биологии. Р азработке их 
всецело посвящ ены два последних отдела Института: 
г е н е т и ч е с к и й  и е в г е н и ч е с к и й .

Каждый современный биолог, конечно, —  эволю 
ционист и не м ож ет не признавать вслед за  Ч. Д ар 
вином, что формы животных и растений с течением  
времени изменяю тся и что миллионы лет тому назад  
населявшие зем лю  предки ныне сущ ествую щ их  
организмов отличались от них; наши собственны е 
человеческие предки бегали на четырех ногах, были 
покрыты ш ерстью  и не умели говорить. Н о в то



время, когда Ч. Дарвин писал свои замечательные 
книги, он не был в состоянии достаточно глубоко  
проникнуть в загадочны е явления наследственности  
и изменчивости, исходя из которых он построил  
свою теорию  эволюции. Только в нашем столетии, 
четверть века тому назад, заложены  прочные основы  
действительно научного исследования наследствен
ности, и ещ е позднее стало возможным изучать  
самый процесс возникновения новых признаков у  
животных и растений, т. е . изменчивость. Была 
создана новая наука —  „генетика“, которая стремится  
не только объяснить эволю цию  организмов, но и по  
произволу творить новые формы животных и р а ст е
ний. Ранее, для изучения эволюции пользовались  
только описательным и сравнительным методами. 
М етод генетики— экспериментальный.

Экспериментальная генетика возникла в С редней  
Европе, бы стро развилась в А нглии и А м ерике, но  
к нам пришла с значительным запозданием . В про
чем, некоторы е страны с высоко развитою  наукой, 
как Ф ранция и Италия, отстали ещ е больш е нас; 
здесь ещ е и теперь интерес к генетике очень слаб  
и нет научных учреждений, где бы сколько-нибудь  
интенсивно велась исследовательская генетическая 
работа. П равда, в области ботаники и практиче
ского растениеводства важное значение генетики, 
не только теоретическое, но и прикладное, настоль
ко очевидно, что и наши ботаники и агрономы не 
могли не опередить в этом  отнош ении зоологов
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и ж ивотноводов. В настоящ ее время генетика зани
мает главное м есто в задачах такого огром ного и пре
восходно поставленного учреждения, как Институт  
прикладной ботаники имени Л енина с его  раскину
тыми по всем у С о ю зу  подсобны ми станциями. Н о  
в области генетики животных до револю ции в Р о с
сии лишь отдельны е специалисты интересовались  
генетическими вопросами, и не было ни одной уни
верситетской кафедры по генетике и ни одного  
исследовательского учреждения, которые были бы 
сколько-нибудь приспособлены  к такой опытной 
работе. А  м еж ду тем для экспериментальной ген е
тики тр ебуется  определенная обстановка, требуется  
возможность разводить под тщательным надзором  
больш ое количество опытных животных.

К огда я приступил к организации Института  
экспериментальной биологии, я в первую  очередь  
обратил внимание на создание необходим ой обста
новки для ведения таких работ. При И нституте
были устроены  рассадники кур, голубей, кроликов, 
морских свинок, мышей и крыс. О днако скоро  
выяснилось, что в пределах города Москвы со 
держать больш ое количество опытных животных 
трудно и дор ого. В особенности усилились эти  
затруднения в тяжелые годы общ ей разрухи. Чтобы  
спасти начатые работы , пришлось перенести рас
садник за  город. В 60 верстах от Москвы близ 
с. Аникова Звенигородского уезда  была устроена  
специальная генетическая станция. В устройстве
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в

этой станции сам ое сущ ественное участие приняла 
Академия наук через посредство ее  Комиссии  
естественно-производительны х сил, а затем  О тдел  
животноводства Н аркомзема. П о мере дальнейш его  
развития станции, содерж ание ее  все более и более  
переходило на средства Н аркомзема, и в настоящ ее  
время она разрослась в больш ое сам остоятельное  
учреж дение —  Центральную станцию по генетике 
сельскохозяйственны х животных —  и получила Дру
гое, бол ее крупное и более оборудованное хозяйство  
(близ с- Н азарьево). Н о и в настоящ ее время эта  
станция, состоящ ая в ведении Н аркомзема, сохр а
няет сам ую  тесную  связь с И нститутом экспери
ментальной биологии, объединяясь персонально о б 
щим директором. Многие сотрудники генетического  
отдела И нститута летом работаю т на станции; н е
которые сотрудники станции зимой переносят свою  
работу в Институт. Сотрудники Генетического  
отдела КЕП С В сесою зной академии наук прико
мандированы частью к станции, частью к И нституту.

И сследования по генетике кур на Центральной  
генетической станции ведутся  под руководством  
проф. А . С . С еребровского, который долгое время  
состоял научным сотрудником сначала КЕП С , 
а затем  И нститута экспериментальной биологии. 
З д е с ь  ведутся разнообразны е скрещивания, и еж е
годно выводится свыше 2 ООО цыплят. О публикована  
больш ая монография —  „Генетика домашней курицы“ 
в состав которой вошли 14 отдельны х специальных
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исследований. И зучены  законы наследования около 
60 отдельны х признаков курицы. Впервы е на р ус
ском языке на собственном  опытном материале 
показывается, что каждый из признаков внешней 
формы курицы, окраска ее  перьев и т. д . наследуется  
соверш енно самостоятельно.

Л ю бительская погоня птицеводов за  определенным  
„стандартом“ той или иной породы , т. е. за  опре
деленным сочетанием  особенностей  гребня, хохла, 
окраски перьев, ног и т. п., погоня, которая в теч е
ние десятков лет старательно проводилась на всех  
выставках и стоила громадных средств  и затраты  
труда, соверш енно бесцельна, так как не имеет  
никакого отнош ения к практически-полезным приз
накам— яйценоскости, мясности и пр. И  русская так 
называемая беспородная курица мож ет быть с пра
ктической точки зрения не м енее полезной, если  
в качестве производителей в течение достаточно  
долгого времени отбирались наиболее яйценоские 
куры, хотя бы на внешние признаки при этом не 
обращ алось никакого внимания. В 1926 /27  г. 
в Воронеж е состоялся всесою зны й конкурс яйцено
скости: куры в течение года содерж ались в одно
образны х условиях, и число яиц, снесенных каждой, 
сосчиты валось. Генетическая станция отправила на 
конкурс несколько кур, которые на самой станции  
ещ е не неслись или почти не неслись, но яйцено
скость которых могла быть определена по генети
ческим данным —  по наследственности. При посылке
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кур было заранее указано, какие куры должны  
нестись хорош о, какие плохо. Предсказания эти 
оправдались. П о числу снесенных яиц первое место  
среди 300  кур на конкурсе заняла курица Генети
ческой станции. П орода этой курицы не могла быть 
определена, так как она представляла сложный 
продукт скрещивания и ни на какую выставку, где 
оцениваю тся внешние стандарты , она, как бесп о
родная, не могла бы быть принята.

З а  последние годы на Генетической станции и зу
чается также генетика овцы, в особенности насле
дования качества шерсти. Р абота  ведется отчасти  
на стаде самой станции в количестве около 1 0 0 толов, 
отчасти в окрестных хозяйствах, где станцией  
поставлены бараны -производители, отчасти на дале
ких окраинах С ою за —  в С редней  А зии , на Кавказе, 
куда еж егодно ездят  заведую щ ий отделом генетики  
овцы Б. Н. Васин и другие сотрудники для наблю 
дения за  спариванием. В текущ ем году в У збеки
стане и Туркменистане выкуплено из-под ножа 
1 ООО ягнят каракулей с лучшими качествами смушки, 
которые не будут, как это обычно делается, за р е 
заны для продажи смушки, а останутся на м есте  
в качестве лучших производителей.

Генетические опыты с крупным рогатым скотом  
очень дороги  и трудно осущ ествимы , но все же 
и к ним Генетическая станция уж е приступила за  
последнее время под руководством О. В. Гаркави. 
Ч то касается работ, проводимых в генетическом
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отделе сам ого Института экспериментальной биоло
гии, состоящ ем  в заведывании проф. С. С . Ч етвери
кова, то они ведутся на мелких объектах, не 
требую щ их ни обширных помещ ений, ни больших 
расходов на содерж ание. Главный объект — малень
кая плодовая мушка — дрозофила. В И нституте  
в двух небольш их шкапах с постоянной температурой, 
в нескольких сотнях стеклянных пробирок со д ер 
жится огром ное стадо этих мух —  иногда свыше ста  
тысяч голов одновременно. В се спаривания мух 
перенумерованы, и в племенные книги заносится  
каждая выведш аяся муха с ее  особенностям и. З а  год  
выводится около 20 поколений, и за  5-6  лет работы  
через питомник прошло свыше ста поколений, что 
соответствует числу поколений человека за  весь  
период культурной истории со  времен древнего  
Египта до наших дней . О т  времени до  времени  
среди обычных, нормальных мух возникают новые 
мутации („или геновариации“), т. е. обычно одиноч
ные мухи, отличаю щ иеся каким-либо новым призна
ком. Если такую муху-самца спарить с ее  сестрою - 
самкой, то в их потомстве по больш ей части все 
мухи окажутся нормальными. Н о  на основании  
законов генетики мы знаем , что такая однородность  
первого поколения после скрещивания только кажу
щаяся и если в этом поколении скрестить опять 
братьев и сестер , то на этот раз уж е около 25%  
всего их потомства обнаружит признак, появившийся 
сначала у  одиночного экземпляра. Скрещ ивая самцов
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и самок с тем же признаком, мы получаем чистую  
расу, которая прочно передает свою  особенность  
всему потомству. Мы закрепляем в расе определен
ный наследственный ген —  так назы вается невидимый 
даж е в микроскоп задаток наследственной особен 
ности. Мы его не видим, но на основании дальнейших  
скрещиваний, руководствуясь законами наследствен
ности, мы можем точно определить, в какой -из 
4-хр ом осом *) дрозофилы этот ген помещ ается, 
и даже точно определяем, в каком м есте этой хро
мосомы он помещ ается.

В числе многочисленных „мутаций“ —  новых рас 
дрозофилы , которые получены и изучены в И нституте, 
упомяну о трех: 1) слепая р а с а — совсем лишенная 
глаз; внезапное возникновение такой расы показы
вает, как могли возникнуть многочисленные слепые 
расы в пещ ерах и в глубинах океанов; 2) раса 
мух с двумя парами крыльев; десятки миллионов 
лет тому назад, а может быть ещ е ранее, предки 
двухкрылых мух, подобно всем насекомым, обладали

J) При делении каждой клетки дрозофилы в ней обнаружи
ваются четыре пары маленьких палочкообразных изогнутых 
телец, которые видны только при сильных увеличениях микро
скопа. Для каждого вида животных и растений характерно 
определенное число хромосом в клетках. Так, у человека их 
24 пары, или точнее—у женщины 48, а у мужчины 47 или 47'/г. 
В  цитологическом отделении Института производится изучение 
хромосом всех тех организмов, с которыми ведутся опыты 
в генетическом отделе.
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двумя парами крыльев, и этот признак восстано
вился в нашей расе; 3) раса мух, у  которых на 
голове вместо усиков ножки.

Обш ирный опыт по размножению 400  взятых из 
природы (в Гелленджике) мух, поставленный под  
руководством С. С . Четверикова, показал, что при
родное население обычно зараж ено большим числом  
скрытых генов. Так как две мухи с одними и теми 
ж е генами в природе имеют мало вероятий спа
риться, то все население мух кажется однообразно  
нормальным. Н о если в какую-нибудь новую  
замкнутую область, например на остров или в пещ еру, 
попадет единственная оплодотворенная самка, то  
в ее  п отом стве, которое будет  скрещ иваться между  
собою , скрытый признак, как в наших опытах, 
проявится, и в пещ ере, из которой все зрячие мухи  
могут вылетать, окажутся только слепые мухи. 
Таким обр азом , точные генетические опыты в лабо
ратории даю т объяснения сложным явлениям эво
люции в природе.

С  другой стороны , лабораторное изучение явле
ний наследственности и изменчивости на м ухах дает  
прочную основу для планомерного улучш ения пород  
домаш них растений и животных.

Кроме отмеченных выше работ Генетической  
станции в этом прикладном направлении в самом  
И нституте ведутся опыты по генетике шелковичного 
червя под руководством П. А . Косминского, который, 
состоя научным сотрудником КЕПС, уж е несколько
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лет разводит у нас специально выписанную для 
этой цели из Италии и очень удобную  для генети
ческих исследований расу, даю щ ую  вместо одного  
два поколения в год. У ш елководов-практиков  
сущ ествует убеж дение, что скрещ ивание ш елкопря
дов в узко родственных пределах ведет к вырожде
нию, а потомѵ требуется непрестанное обновление  
породы. В результате этого разведение весьма  
выгодных чистых пород встречает на практике 
затруднения. Опыты, поставленны е в И нституте, 
где для спаривания всегда берутся братья и сестры , 
до сих пор не дали никаких данных, которые 
подтверждали бы этот весьма невыгодный для 
практического шелководства предрассудок.

* **

Н е подлежит сомнению, что в настоящ ее время  
исследовательская генетика прочно обосновалась  
В С С С Р , и не только в своем  ботанико-селекцион
ном, но и в зоолого-ж ивотноводческом направлении. 
О сенью  1927 г. в Берлине был созван Всемирный  
генетический конгресс, собравш ий около 1 ООО чле
н о в —  ученых биологов. Это был как бы смотр всем  
научным силам в области генетической науки. 
Естественно, что больш инство членов были хозяева  
конгресса —  немцы. Н о из иностранцев первое место  
принадлежало ученым, приехавшим из С С С Р , на 
втором м есте стояли американцы, а на третьем —  
англичане. С ер ьезное участие русских в деле развития
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науки генетики н е могло не быть отмечено. П р ед 
седатель конгресса Э. Баур напечатал в журнале 
N aturw issenschaften  интересную статью  о важном 
значении генетики в улучш ении практического 
ж ивотноводства и жаловался на невнимание к этом у  
вопросу со  стороны  германского правительства. Он  
поставил при этом  в пример своем у правительству 
„соседню ю  страну" —  С С С Р , которая опередила  
Германию в дел е постановки организованных науч
ных исследований в области генетики, и предска
зывал упадок немецкого животноводства в том  
случае, если ош ибка эта не будет  исправлена.

* **

Е в г е н и ч е с к и й  о т д е л  представляет собою  
в сущ ности лишь специальную ветвь генетического  
отдела и имеет своею  задачей изучать наследствен
ность и изменчивость человека и вырабатывать
научные основы  для улучш ения человеческой
породы.

П о отнош ению к человеку эксперименты не могут, 
конечно, иметь места; приходится ограничиваться  
обследованием  наследственности у  семей. В течение 
нескольких лет руководителем этого  отдела И нсти
тута состоял  проф ессор антропологии В. В. Бунак. 
З а  это время им и его сотрудниками были напеча
таны работы  по окраске волос и глаз у человека —  
наиболее доступны е для широких обследований
внешние признаки. Кроме того им совместно



с  Г. В. С оболевой проведено обследование 100 пар 
найденных в Москве близнецов. Так называемые 
однояйцевы е соверш енно сходны е меж ду собой  
близнецы представляю т собою  очень любопытный 
для генетики материал, так как на основании т ео 
ретических соображений можно принять, что все 
признаки, по которым они сходны , являются наслед
ственными, а признаки, которыми они отличаются  
друг от друга, развиваются в результате влияния 
внешних условий. В настоящ ее время отделом  
ведутся посемейны е обследования по наследствен
ности заикания, алкоголизма, глухонемоты и в ряде 
московских школ I и II ступени проведены поголов
ные обследования психических способностей  школь
ников по м етоду проф. Россолим о. Опубликованы  
результаты анкеты по разм нож аем ости, проведенной  
среди московских деятелей науки и искусства, 
показавшей чрезвычайно низкую размножаемость  
этой ценной группы населения.

Еще в 1922 г. мною совм естно с моими сотр уд
никами начато обследование агглютинативных 
свойств крови у  лю дей. Уже ранее биологи, занимаю 
щ иеся изучением свойств крови, отметили, что люди  
по физиологическим особенностям  своей крови 
разделяю тся на четыре группы, подобно тому, как 
по цвету волос различаются брюнеты, блондины, 
рыжие и т. д . Н о эта группировка гораздо более  
определенная, чем по окраске волос, и более стой
кая. П о одной капле крови в несколько минут
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можно рпределить, к какой группе относится чело- 
' в ф ѵ  и та с̂ і^ак группа в течение жизни не меняется, 

то ее  можно занести  в паспорт в качестве особой  
приметы. Такое определение имеет и практическую  
ценность, так как, например, при часто применяю
щ ейся в настоящ ее время операции переливания 
крови соверш енно необходим о, чтобы и дающий  
кровь и принимающ ий ее  принадлежали к одной  
и той же группе, иначе кровь у получивш его вли
вание пациента свернется, склеится и закупорит  
мелкие сосуды . В А м ерике все солдаты  исследую тся  
на агглю тинацию , и в их бумаги действительно  
заносится их группа по крови, так как на войне 
порою  н еобходи м о сделать бы строе переливание 
крови, чтобы  спасти жизнь раненому. Применяется  
эта реакция и в судебной  медицине, так как даже 
по запекш ейся крови порою  можно установить, что 
эта кровь не может принадлежать ни убитому ни 
предполагаемому убийце. Э та особенность крови 
наследуется по определенны м законам, к сожалению, 
однако, ещ е не в полной мере установленным. Н о  
уже теперь мы можем с полной уверенностью  ска
зать, что если мать ребенка принадлежит к „первой“ 
группе, а р ебен ок  —  к одной из трех других, то 
отцом этого  ребенка не может быть мужчина 
„первой“ группы; таким образом , в некоторы х сл у
чаях отыскания отцовства можно с полной уверен
ностью пользоваться в указанных пределах этой  
кровяной реакцией.
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Д ля С С С Р  наша работа по агглютинации были 
пионерской работой, а в настоящ ее время оп р еде
ление кровяных группировок поставлено уже во  
многих лабораториях и институтах. Мы обследовали  
около 10 ООО населения частью  для определения  
законов наследственности указанного признака, 
частью для того, чтобы выяснить связь меж ду при
надлежностью  к той или иной группе и восприим
чивостью к определенным болезням. Р абота  
М. С. А вдеевой  и М. В. Грицевич установила  
больш ую  вероятность того, что некоторые группы  
по крови бол ее других восприимчивы к туберкулезу. 
Наконец, изучается распределение групп у  различ
ных рас и народов, населяющ их С С С Р .

В последнее время евгенический отдел приступил  
к изучению  расовой патологии. Если различные 
расы довольно резко отличаются друг от друга  
окраской кожи и волос, формой волос и глаз, ростом  
и другими несомненно наследственными физическими  
признаками, то можно зар ан ее предположить, что  
и патологические особенности их должны оказаться  
различными; можно ожидать, что редкие среди Дру
гих рас болезни у  них окажутся распространенными  
и наоборот. Конечно, работа по изучению расовой  
патологии должна быть организована по соглаш е
нию с местными медицинскими силами, и с этой  
целью весной 1928 г. мною была предпринята  
поездка по Средней А зии . Я выступал перед вра
чами с докладами в Таш кенте, Самарканде, Бухаре
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и А ш хабаде и рассчитываю, что в скором времени 
удастся поставить эту  исследовательскую  работу  
во многих пунктах С редней А зии по согласованной  
программе.

❖ Jj:*

В области распространения евгенической идеи  
в С С С Р  И нститут экспериментальной биологии  
сыграл пионерскую , организую щ ую  роль. В связи  
с  его работой  в Москве было основано Русское  
евгеническое общ ество, проведш ее уже около 100  
публичных заседаний; в Л енинграде и Саратове 
открыты отделения этого общ ества. О снован Русский  
евгенический журнал, издаваемый Госиздатом. 
В текущ ем год у  выходит уж е б-й том этого журнала. 
Конечно, на первых порах и у  нас, как во всех  
других странах, возможны некоторые увлечения  
евгенической идеей, вызывающие порой страстные 
споры. Н о не допускает никаких сомнений основная  
евгеническая мысль: человечество долж но заботиться  
об интересах не только своего, но и последую щ их  
поколений. Ч еловечество из поколения в поколение 
изм еняется, но направление этой эволюции не 
определено заранее, и оно может в равной степени  
как итти вперед, соверш енствоваться, так и вырож
даться. Ч еловечество достигло великой власти над 
природой, оно должно уметь направить дальнейш ую  
биологическую  эволю цию  человеческого организма  
по желанному для него пути.
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* * *

Я дал общ ий очерк работы  И нститута экспери
ментальной биологии за  п осл еднее десятилетие. 
Это, с одной стороны, отчет об организации и сп е
циальных работах одного научного учреждения. Н о  
с другой стороны, на примерах, взятых из наших 
работ, я постарался ответить, какими путями идет  
современная исследовательская мысль в области  
биологии. П оэтом у я думаю , что я был прав, когда  
дал общ ее заглавие для своей статьи: „Как изуча
ются жизненные явления“ . Больш инство наиболее  
сущ ественны х направлений современной биологиче
ской мысли мною было затронуто.

Это оказалось возможным только благодаря тому, 
что работы в И нституте экспериментальной би оло
гии ведутся по разнообразным направлениям. М ожно 
было бы, пожалуй, возразить против такого в сео б ъ 
емлю щ его охвата разнообразны х биологических 
проблем в одном исследовательском учреждении. 
У нас в С С С Р  имеется уж е ряд специальных науч
ных институтов, каждый из которых избрал только 
одну специальную проблему. Так, знаменитый  
институт академика И. П. П авлова изучает только  
физиологию условных реф лексов у  собаки, и е с т е 
ственно, что его суженная таким образом  работа  
особенно плодотворна. Н о наряду с такими специ
альными исследовательскими учреждениями должны, 
по м оем у мнению, сущ ествовать и институты такого
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типа, как наш, охваты вающ ие по возможности все 
направления научной мысли. З д е с ь  именно может  
всего скорее происходить объединение —  синтез- 
научной мысли в области биологии, которая уж е  
достаточно, а мож ет быть, даж е чрезм ерно специа
лизирована. И, может быть, молоды е биологи, 
именно в таком институте с широкой программой, 
имея возм ож ность в своих специальных работах  
пользоваться всеми методами, поставленными в раз
личных отделах, сум ею т скорее всего кроме своей  
узкой специальности приобрести ш ирокие взгляды  
и стать биологами в истинном значении этого  
слова.

Я развил эту  мысль несколько лет тому назад  
в своей статье, напечатанной в руководящ ем журнале 
Америки „ S c ie n c e “ и посвящ енной очерку работ  
и организации И нститута экспериментальной биоло
гии. Н едавно я имел удовольствие убедиться, что 
крупнейший из современных биологов Америки  
Томас М орган организует в Калифорнии огромный 
И нститут экспериментальной биологии по тому же 
самому плану и с теми же самыми отделами. Это  
утверж дает меня в том убеж дении, что избранный 
мною план не является ошибочным.

Как выше всю ду отмечено, мы не забы ваем, что 
И нститут состои т  при Н арком здраве и должен  
служить интересам  здравоохранения. Вся медицина 
построена на биологии. Э то не значит, конечно, что 
каждая работа И нститута должна быть медицинской,



прикладной. Н о для правильной постановки дела  
народного зравоохранения необходим о сущ ествование 
исследовательского института, где разрабаты ва
лись бы все методы биологического исследования, 
столь важные для всех отделов медицины, и где 
молодые медики могли бы напитаться духом  совре
менной биологической науки.

Э ту последню ю  задачу И нститут ставит на одно  
из первых м ест. В настоящ ее время в нем ведут  
свои научные исследбвания двенадцать аспирантов, 
т.-е. молоды х ученых, окончивших университет  
и оставленных на три года для дальнейшей научной  
подготовки. И  за  период одного только года трое  
из ассистентов Института заняли профессорские 
кафедры в различных высших учебны х заведениях.
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