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В заключении следует отметить, 
что международный семинар «Немцы 
в России: русско-немецкие научные 
и культурные связи» за годы своего 
существования стал заметным собы-
тием в культурной жизни северной 
столицы и завоевал высокий автори-
тет в научных и культурных кругах 
России и Германии. Семинар, посвя-
щенный русско-немецким научным 

и культурным связям, является при-
мером многолетних плодотворных 
двухсторонних контактов. Успешная 
деятельность семинара способствует 
укреплению дружеских отношений 
между Россией и Германией и слу-
жит дальнейшему развитию между-
народного сотрудничества.

Г. И. Смагина

Кирилл Михайлович Завадский – 100 лет со дня рождения

13 мая 2010 г. в Санкт-Петербургском 
филиале ИИЕТ РАН состоялось тор-
жественное заседание ученого совета, 
посвященное 100-летию со дня рож-
дения видного отечественного био-
лога и историка науки Кирилла Ми-
хайловича Завадского (1910–1977). 
Заседание открылось вступительным 
словом проректора Санкт-Петербург-
ского государственного университе-
та, декана биолого-почвенного фа-
культета И.А. Горлинского. Он отдал 
должное многолетней творческой, 
организационной и преподаватель-
ской деятельности Кирилла Михай-
ловича в Ленинградском университе-
те, включая трудную борьбу против 
лысенковщины и персонально против 
ее главного идеолога И. И. Презента, 
сыгравшего роковую роль в судьбах 
ведущих ученых и руководящих дея-
телей Ленинградского университе-
та. Затем с теплыми воспоминания-
ми о Завадском выступил академик 
С. Г. Инге-Вечтомов, которому дове-
лось слушать лекции Кирилла Ми-
хайловича, развивать его идеи и раз-
работки.

Центральным событием заседания 
стала лекция директора СПбФ ИИЕТ 

РАН Э. И. Колчинского «Жизненный 
и творческий путь К. М. Завадского». 
В обстоятельном, хорошо иллюст-
рированном сообщении докладчик 
очертил образ Кирилла Михайлови-
ча как ученого и человека, подробно 
изложил его сложную, насыщенную 
драматическими событиями биогра-
фию, рассказал о его семье. Он пока-
зал масштабы теоретических разра-
боток Завадского, его вклад в борьбу 
против засилья лысенковщины, его 
роль в организации первых массовых 
выступлений научной общественно-
сти против антинаучных догм, кото-
рые тем не менее господствовали при 
поддержке тогдашней власти. Тео-
ретические построения Завадского 
охватывали узловые проблемы эво-
люционной теории, такие как борьба 
за существование и формы естест-
венного отбора в условиях перенасе-
ления, эволюционное значение внут-
ривидовой конкуренции; проблемы 
экологии (экология видов и эволюция 
экосистем, физиологические аспекты 
экологии, адаптациогенез, синтез эко-
логической и эволюционной физио-
логии); факторы и закономерности 
прогрессивной эволюции (аромор-
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фозы и арогенезы, прогрессивное 
развитие в живой природе и технике); 
концепция вида и проблемы видооб-
разования; эволюция механизмов 
эволюции. Следует отметить также 
значение полевых и эксперименталь-
ных работ К. М. Завадского, результа-
ты которых послужили фактической 
основой для многих теоретических 
построений 1.

Далее сотрудник Зоологическо-
го института РАН Л. Я. Боркин вы-
ступил с обстоятельной лекцией 
«К. М. Завадский и проблема вида». 
Докладчик прекрасно продемонст-
рировал роль Завадского в разви-
тии теории вида и видообразования 
и охарактеризовал современное со-
стояние этой проблемы. Монография 
«Вид и видообразование» многие 
годы служит фундаментальным руко-
водством в этой области. Пользуюсь 
поводом, чтобы поделиться личными 
впечатлениями от крупномасштаб-
ной конференции по проблемам вида 
и видообразования, которую Кирилл 
Михайлович организовал в Ленин-
градском университете. Дискуссия 
проходила в январе 1954 г. в пере-
полненном университетском актовом 
зале. На ней с критикой Лысенко вы-
ступили ведущие ученые, в том чис-
ле и ректор университета А. Д. Алек-
сандров (врезалось в память, как он 
наглядно иллюстрировал процесс 
перехода количества в качество – от 
хорошо выбритого лица, через на-
растающее состояние небритости к 
хорошо выраженной бороде). Кон-
ференция имела принципиальное 
значение в борьбе с лысенковщи-

1 Ранее в серии «Материалы к биобиблио-
графии историков науки и техники» Э. И. Кол-
чинским уже была опубликована биография 
К. М. Завадского. См.: Кирилл Михайлович 
Завадский. СПб., 2008.

ной, ее материалы были опублико-
ваны 2.

В докладе «Философские пробле-
мы биологии: вчера и сегодня» про-
фессор СПбГУ А. С. Мамзин оха-
рактеризовал философский профиль 
теоретических построений Завадско-
го. Кирилл Михайлович анализиро-
вал сам процесс познания, его особен-
ности, логический ход. В частности, 
он рассмотрел господствующую в 
биологии идею первичности одной – 
организменной – формы существова-
ния жизни. Стал общеупотребитель-
ным термин «уровень организации», 
тем самым логически выстраивается 
единый структурный ряд, в котором 
системы социального строя организа-
ции (популяции, биоценозы) следуют 
за организмами – как «надорганиз-
менные». Завадский показал (1966), 
что этот ряд – гносеологический. Он 
отражает лишь «уровни изучения» 
биологических систем, а не собствен-
но «уровни организации», свойствен-
ные этим системам, существующим 
в природе. Организмоцентрической 
точке зрения относительно первич-
ной формы жизни Завадский проти-
вопоставил впервые обоснованную 
В. И. Вернадским идею изначаль-
ного комплекса предбиологических 
систем, которые в процессе возник-
новения жизни одновременно офор-
мились как организмы, популяции, 
первичные биоценозы и первичная 
биосфера.

С воспоминаниями о Кирилле Ми-
хайловиче выступила также член-
корреспондент РАН Т. Б. Батыгина, 
которая подчеркнула значение его ра-
бот об эволюции морфогенетических 
механизмов и тем самым привлекла 

2 Вестник ЛГУ. Сер. биологическая, гео-
графическая и геологическая. 1954. Вып. 4. 
№ 10.
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внимание к проблемам биологии раз-
вития, в частности, к эволюционной 
роли соматического мутагенеза.

В завершение заседания профес-
сор Йенского университета (Герма-
ния) Г. Левит выступил с интересным 
докладом «Людвиг Плате и эволю-
ционная биология». Крупнейший не-
мецкий зоолог-эволюционист Люд-
виг Плате (1862–1937), преемник 
Эрнста Геккеля в Йенском универ-
ситете, известен прежде всего как 
сравнительный анатом, который внес 
существенный вклад в исследование 
морфологических закономерностей 
эволюции. В частности, он много 
внимания уделял способам («прин-
ципам») филогенетических изме-
нений органов. Для расшифровки 
конкретных филогенезов важно уста-
новить, какими способами осуществ-
ляются эволюционные преобразова-
ния. «Способам перехода» Дарвин 
посвятил специальную главу (ше-
стую) в своей книге о происхожде-
нии видов. Как известно, эти спосо-
бы классифицировал А. Н. Северцов 
(между прочим, общавшийся с Пла-
те). Плате установил очень важный 
тип филогенетических изменений 
органов – «физиологический прин-
цип усиления функций» (Северцов 

обозначил его как «принцип интен-
сификации функций»). Кроме того, 
Плате сформулировал очень важный 
принцип расширения функций (рас-
ширяется сфера использования ор-
гана, что приводит и к расширению 
механизма его работы). Этот эволю-
ционный процесс – предпосылка для 
эволюции путем смены функций (как 
известно, принцип смены функций 
установлен Антоном Дорном, он иг-
рает очень важную роль в филоге-
нетических преобразованиях). Мно-
го внимания уделял Плате проблеме 
морфофункционального прогрес-
са, Северцов отдает ему должное в 
разработке учения об ароморфозах. 
Большой интерес представляет со-
ставленная Плате классификация ти-
пов морфофункциональных приспо-
соблений (Северцов приводит ее в 
своих «Морфологиеских закономер-
ностях эволюции»). Докладчик пока-
зал, что в теоретических воззрениях 
Плате наблюдается некий синтез дар-
виновского селекционизма с совре-
менным ламаркизмом и ортогенезом, 
им заложены также основы молеку-
лярной генетики, в частности он об-
ращал внимание на внехромосомную 
наследственность.

Ю. В. Мамкаев

Столетие российской авиации

26 мая 2010 г. в пресс-центре «Рос-
сийской газеты» состоялась встреча 
заслуженных отечественных авиа-
конструкторов, летчиков-испытате-
лей и летчиков-космонавтов, авиа-
ционных спортсменов и историков 
авиации, посвященная поиску ответа 
на вопрос, какую дату считать днем 
рождения отечественной авиации. 
Хотя первые успешные полеты аппа-
ратов тяжелее воздуха в нашей стра-

не, как и основание в Санкт-Петер-
бурге Императорского Всероссийско-
го аэроклуба (ИВАК) датируются еще 
1908 г., за точку отсчета было пред-
ложено принять 1910 г. ввиду того, 
что именно в этом году произошел 
ряд знаковых событий: Междуна-
родная неделя авиации (25 апреля – 
2 мая 1); испытание «аэропланов», 

1 Здесь и далее все даты по новому стилю.


