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1 Нашим читателям 
он известен больше 

как замечательный 
рассказчик: в журна

ле в течение двух с 

половиной лет nубли

ковались тексты маг

нитофонных заnисей 

его устных рассказов 

(см.: Тимофеев-Ре

совский Н.В. Истории 

Тимофеева-Ресовско

го, рассказанные им 

самим // Человек. 
1991. №2~; 1992. № 
1~; 199З. № 2. 
2 Александр Алексан
дрович Реформат

ский (1900-1978)~ . 
лингвист, nреnодава

тель московских ву

зов, автор классиче

ского учебника "Вве
дение в языковеде

ние· и трудов no nро
блемам языкознания, 

один из создателей 
московской фоноло
гической школы. 
Близкий друг Н.В. с 
гимназических лет 

(см.: Реформатская 

М.А. Юные годы рове
сников века// Чело
век. 199З. № З. 

С. 1ЗО-154. 
э Речь идет о книге 
А.А. Рвформатского 
"Введение в языкове
дение· (М., 1947). 
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О БИОЛОГИИ 

И ФИЛОЛОГИИ 

К 100-летию 

Н.В. Тимофеева-Ресовского 

В сентябре этого года исполняется 100 лет со дня рождения выдающе
гося русского ученого Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского 
(1900-1981). За более чем полувековую научную деятельность им на
писано более 250 статей и книг1 . Среди них и два представленных ни
же очерка, посвященных памяти крупнейших деятелей науки, опубли
кованные в свое время в Германии , но не переводившиеся и не изда
вавшиеся в России. Особенно значим второй - о глубоко чтимом и 
любимом учителе Николае Константиновиче l<ольцове. Но и неболь
шая заметка о Николае Сергеевиче Трубецком дополняет наши пред
ставления о круге интересов ее автора. 

О том, как попали эти статьи в архив семьи Реформатских, расска
зывают предваряющие их письма: соученики по дореволюционной мос
ковской Флёровской гимназии спешат после 30-летней разлуки обме
няться работами, восстановить человеческие и научные контакты. Поче
му для друга-языковеда могут быть "небезынтересны" посланные ему 
статьи? Н.С. Трубецкой - один из авторитетов в сфере профессиональ
ных интересов Реформатского: по его собственным словам, он испыты
вал преклонение перед его "научным подвигом". Однако ему было хоро
шо известно и имя Н.К. Кольцова, как крупной фигуры, олицетворявшей 
подлинную биологию, разгромленную в годы лысенковщины. Но в соеди
нении этих имен сквозит и другое. Н .В. Тимофеев-Ресовский и А.А. Ре
форматский понимали развитие науки как преемственность усилий круп
ных личностей, выдающихся не только профессионально, но и нравст
венно - "политически чистых" (по выражению Тимофеева-Ресовского). 
Такими и были жизненные пути двух ученых, которые завершились (Тру
бецкого в 1938 г" Кольцова - в 1940 г . ) в сходной обстановке - в усло
виях натиска нацистского и большевистского режимов. 

И.В. Тимофеев-Ресовский -А.А. Реформатскому2 

Касли - Москва 

Дорогой Шурка! 
28.IV.54 

Позавчера получил твою книжку- спасибище! Ты уга-
дал - я об ней узнал в 1948 г. по ругательным рецензиям и оце
нилз. Кроме того, мне, ни разу ее не видевши, пришлось не
сколько раз давать "консультации" и "объяснения" туземным 
студентам-заочникам (филологам и "литературщикам"); они 

пользовались ею во время "сесснй" в библиотеках, делали выпи-
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И.В. Тимофеев-Ресовский. 1956 
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Е.А. н И.В. 

Тнмофеевы

Ресовскне 

с сыном Андреем 

в Сунгуле 

В 1948 г. была раз
вернута травля лин

гвистов, отказав

шихся принять офи

циально поддержи

ваемое тог да "новое 

учение" о языке Н.Я. 

Марра. Их обвиняли 

в отступлении от 

марксистских основ 

филологической на

уки, в формализме и 

космополитизме. 

Предметом резких 
нападок стала и 

книга Реформатско

го. После смерти 
Сталина книга неод
нократно переизда

валась, последний 
выпуск - 1999 г. 
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ски, а потом приставали ко мне за разъяснениями. Ну, я и uлел, 
что мог - и как теперь вижу - даже довольно "впопад". 

Последние два дня, по случаю Пасхи, у нас тут была преиз
рядная "синекдоха" (ор. cit. стр.31: "пить - в значении неуме
ренно употреблять спиртные напитки")4; то же предстоит, по
видимому, в конце недели, по случаю 1-го мая. Погода гнусная, я 
малость "простыл", хриплю и сопли пущаю, а посему нынче не 
пошел в лабораторию, сижу дома и с удовольствием читаю твою 

книжку; вспоминаю при сем словопрения с покойным Ник[ола
ем] Серг[еевичем] Трубецким5 о "фонологии" и "фонолога-гео
графических" подразделениях Евразии. 

Повидался с Вознесенскими6? 

Крепко целую и обнимаю всех вас! 
Твой Н. Тимофеев 

И.В. Тимофеев-Ресовский-А.А. Реформатскому 

Касли - Москва 
30.V.54 

Дорогой Шурка! 
Как твой колит? Все О.К.7? Очень мы рады были получить 

фотографии и письма через Вознесенских. Посылаю два некро
лога, кот[ орые] тебе, может быть, будут небезынтересны. На 

днях ел косатогов, запивал соответственно и тебя поминал. 
Крепко всех обнимаю! 

Твой Н. Тимофеев 
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И.В. Тимофеев-Ресовский-А.А. Реформатскому 

Миассово~ - Москва 

Дорогой Шурка! 
26.IX.56 

Только что получили твое письмо и очень были рады, что: 
l. Наде с МашейlО, по-видимому, у нас понравилось. 
2. Ты успешно поохотился и 
3. Малость и потрудился на пользу наук. 
В конце октября будем в Москве и увидимся. 
Спешу сообщить о Цвирнере 11 • Мы его прекрасно знаем, 

прожили соседями в одном доме почти 15 лет. При нас же он 
еще переехал в Брауншвейг, получив там фонетико-психологи
ческий институт. Он абсолютно порядочный человек, образо
ванный, культурный и даже неглупый. Я, кажется, рассказывал 
тебе в Москве кое-что о его работах по фонетике афазий, кото
рыми он занимался лет l О. Чем он теперь занимается, я не знаю. 
В свое время он очень интересовался фонологией Трубецкого; 
он меня и попросил, вместе с Ельмслевым12, написать в редакти
руемом им журнале некролог, который у тебя есть. Он всю 

жизнь был антинацистом; думаю, что и теперь политически аб-

ISTITUTO ZOOLOCOICO 
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О биологии 

и филологии 

Письмо 

И.В. Ти\'/офеева

Ресовского 

А.А. Реформатскому 

от 21!.JV.54, 
иаписа1111ое 

11а сохранившемся 

у 11его бланке 

у11иверситета 

г. Павии (Италия}. 



Друзья noc.1e 
30-летней разлуки. 

И.В. Тнмофеев
Ресовскнй н А.А. 

Реформатский. 

Москва, 10 
декабря 1955 и 
надпись 

на обороте 

фотоrрафни 

А.А. Реформатскоrо 

4 Синекдоха (от греч. 
synekdoche - сопод
разумевание) - та
кой перенос значения 
слова, когда называя 

часть, имеют в виду 

целое, или, называя 

целое, имеют в виду 

часть. Последний ва
риант синекдохи ил

люстрирует процити

рованный в письме 
пример из учебника 
А.А. Реформатского, 

который шутливо 
обыгрывает Н.В. Ти
мофеев-Ресовский. 
5 Николай Сергеевич 
Трубецкой 
(1890-1938)- рус

ский лингвист, фило
соф, культуролог. С 
конца 1919 г. в эмиг
рации. Ему принадле
жит главная роль в 

создании новой линг
вистической дисцип
лины фонологии -
учения о звуковых за

кономерностях языка. 

В своих фонологиче

ских исследованиях 

Трубецкой стремился 
выявить языковую 

общность у народов, 

занимающих опреде

ленную географиче
скую территорию. 

Итоговым его трудом 
стала книга "Основы 
фонологии", изданная 
посмертно на немец

ком языке в 1939 г., в 
русском первводе в 

1960 г. и в 2000 г. с 
обширным послесло-
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ID 

солютно чистый и невинный человек. Мне кажется, что тебе 
было бы очень хорошо вступить в соредакторы издаваемого им 

журнала; там, должно быть, собрана только "чистая публика": 
Цвирнер всегда тщательно избегал "нечистых". При свидании 
могу тебе много рассказать о нем. Пока же на сотрудничество в 
его журнале вполне благословляю. 

Мы все еще в Миассове и вернемся в Свердловск числа 2.Х., 
3.Х" 30.Х. (а не 19.Х., как предполагалось) я должен читать док
лад в Ленинграде. Первоначально мы предполагали приехать в 
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Москву из Ленинграда после 25.Х. Теперь, может быть, мы при
едем в Москву до Ленинграда. Когда выяснится окончательно -
напишем. Крепко целуем всех! < ... > 

Н.С. Трубецкой 14 

Леля1з 

И.Тимофеев 

К приведенному выше, подробному и особенно тепло и тон
ко написанному отклику Л. Ельмслева (что так хорошо соответ
ствует личности умершего ученого) я хотел бы добавить не
сколько строк, которые осветят влияние и личность Н.С. Тру
бецкого еще и с другой стороны, имевшей, однако, решающее 
влияние на его деятельность как лингвиста и особенно на разви
тие его фонологии. 

Н.С. Трубецкой был не только сыном известного русского 
философа Сергея Трубецкого, но и племянником может быть 
еще более интересного философа Евгения Трубецкого. Послед
ний придерживался - наряду с Соловьевым, но несколько в 
другом аспекте - старой традиции культурно-философского и 
философско-исторического направления русской религиозной 
философии. Это направление, чьи истоки уходят в XVI-XVII ве
ка, пережило особый взлет в середине XIX века в группе Кире
евский - Хомяков - Самарин. После временного спада во вто
рой половине XIX века это направление вновь ожило на рубеже 
столетий в деятельности Соловьева, Леонтьева, Данилевского и 

затем Е. Трубецкого и привело с начала ХХ века к расцвету "но
вой русской философии" в ее различных, но внутренне связан
ных течениях. Одни из них были более ориентированы на систе
му (школа "идеалистического реализма", Н. Лосский, С. Франк), 
другие - на этику (Н. Бердяев), философию истории (Карса
вин) либо теологию (Флоренский, Булгаков, Флоровский). Об

щим для всех этих направлений, наряду с отчетливо ощутимыми 
христианскими основами философии, был явно выраженный ин

терес к описанию и пониманию как духовного, так и этно-гео

графического облика России. 
К этой традиции и к этой среде принадлежал Н.С. Трубец

кой. В духе этой традиции и, с другой стороны, в связи со свои

ми языковедческо-этнологическими интересами он также по

пробовал охарактеризовать и определить русский культурно-ис

торический круг. После своего вынужденного бегства из России 
из-за характера и исхода гражданской войны Н.С. Трубецкой ос
новал маленькую "группу", которая задалась целью создать но
вую философию истории на подчеркнуто геополитически-этно
логических основах. К числу самых интересных и активных чле
нов этой "группы" относились, помимо самого Трубецкого, фи

лософ и историк Карсавин, историк [Г.В.] Вернадский, географ 
Савицкий, правовед Алексеев и публицист Сувчинский. Трубец
кой был и оставался до самой смерти духовным главой этой 
группы, которая в 1922-1931 годах выпустила целый ряд публи-
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О биологии 

и филологии 

вием А.А. Реформат

ского. Лингвистиче
ские изыскания Н.С. 
Трубецкого смыкают

ся с его работами ис

торико-философской 

nроблематики, наnи

санными с nозиций 

евразийства,одним 
из зачинателей кото
рого он являлся. 

6 Сергей Александро
вич (1892-1958) и 
Елизавета Александ
ровна Вознесенские 
(1896-1986) - друзья 
Тимофеевых-Ресов
ских no работе на се
кретном объекте в 

nоселке Сунгуль на 
Южном Урале. С.А. 
Вознесенский в мае 
1953 г. был реабили
тирован, nолучил сво

боду nередвижения и 
ко времени наnиса

ния nисьма уже nри

езжал в Москву и nо

знакомился с Рефор

матскими. 

7 О'кей. 
в По-видимому, име
ется в виду "косатый 

селезень". 

9 В марте 1955 г. с 
Н.В. Тимофеева-Ре

совского была снята 

судимость, "объект" 

расформировывался, 

и в августе вместе с 

груnnой сотрудников 

он nеребазировал 

свою лабораторию 

биофизики в Сверд
ловск в Институт био

логии Уральского фи

лиала АН СССР. В 
состав лаборатории 

вошла также органи

зованная им биостан

ция "Миассово·· в Иль

менском заnоведнике 

на берегу озера Боль

шое Миассово, кото

рая вскоре стала од

ним из центров возро

ждения генетики в 

нашей стране. 
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Н.С. Трубецкой 

10 Надя - Надеж-
да Васильевна Ре
форматская 

(1901-1985) - жена 
А.А. Реформатского, 

литературовед.друг 

Тимофеевых-Ресов
ских. Маша - Мария 

Александровна 
Реформатская, 
дочь А.А. и Н.В. Ре
форматских - искус

ствовед, препода-
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каций ("Евразийские 
сборники", "Версты'', 
"Евразийская хроника" 
и множество отдельных 

публикаций). После 

1930 года от этой, тем 
временем выросшей 

группы отделилась одна 

(скорее периферийная) 
ее часть, которая неко

торое время и уже не в 

духе исходной группы 

развивала исключитель

но политическую и пуб

лицистическую деятель

ность, а затем распа

лась. Духовно же и на
учно активное первона

чальное ядро группы 

продолжало свою преи

мущественно философ
ско-исторически и исто

рико-географически 
ориентированную дея

тельность. 

Направление иссле
дований основанной 

Н.С. Трубецким и ду
ховно руководимой им 

группы можно коротко 

охарактеризовать как 

попытку монографиче
ского разностороннего 

изложения развития и 

сущности русского культурно-исторического круга. Типичным 

для этого направления было то, что оно не опиралось односто
ронне на "стилизованные абстракции", которым не достает ин
тереса и знаний об истинных "носителях культуры" и их реаль
ном окружении (Шпенглер), или на "всеобъясняющие" социоло
гические теории; скорее это направление тяготело к культурно

исторической типологии, наряду с политико-культурной истори

ей и социологией, прежде всего к географо-биологическому 
описанию рассмотренных областей и популяций, геополитиче

скому развитию территорий, динамике народонаселения, этно
графическо-антропологическому взаимодействию и истории 
смены политически и культурно доминирующих этноязыковых 

групп населения; и, наконец, к характерным чертам религиозно

сти, выраженной в церковных обрядах и образе жизни. В стрем
лении к многосторонне обоснованной, отчетливо географически 
окрашенной культурно-исторической типологии это направле-
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ние исследований примыкало к упомянутой выше традиции рус

ской философии истории (прежде всего к таким ее представите
лям, как Самарин и Данилевский). 

Многогранность интересов и знаний и ярко выраженная спо

собность духовно собрать их в единый образ составляют типич
ные черты личности Н.С. Трубецкого. Они повлияли решаю
щим образом и на его языковедческие работы. "Фонология" 
Трубецкого, как и работы Пражского лингвистического круж
ка15, во многом обязаны своим возникновением- наряду со ста
рой фортунатовской школойlб - как раз историко-типологиче

ским и этнолого-географическим интересам и взглядам Трубец
кого. 

Этими короткими и неполными заметками о лежащих за 

пределами чистой лингвистики интересах и работах Н.С. Тру
бецкого я хотел показать, что мы потеряли в нем не только за

мечательного языковеда, но и необыкновенно многосторонне 
образованного, творческого и интересного человека. 

Перевод Н. ВАСИЛЬЕВОЙ 

Н.К. Кольцов,11 

2 декабря 1940 года в Ленинграде, немного не дожив до сво
его 70-летия, скончался известный экспериментальный биолог, 
директор московского исследовательского Института экспери
ментальной биологии и профессор общей зоологии Московско
го университета Николай Константинович Кольцов. 

Вся исследовательская и преподавательская жизнь Кольцо
ва, не принимая в расчет его поездок в различные зоологиче

ские институты и станции в России и в Европе, протекала в Мо
скве. Он получил образование на физико-математическом фа
культете Московского университета. Как раз в начале девяно
стых годов вокруг известного орнитолога, зоогеографа и срав
нительного анатома М.А. Мензбира на кафедре сравнительной 
анатомии [Московского университета] собралась целая группа 
талантливых учеников, из которых многие позже стали извест

ными исследователями и преподавателями в различных облас

тях зоологии (к примеру, Н.А. Иванцов, Н.К. Кольцов, 
В.Н. Львов, В.М. Шимкевич, А.Н. Северцов, П.П. Сушкин). 
Преподавание зоологии в Московском университете уже тогда 
было поставлено на отличном уровне, однако особенно образцо

вым оно было на кафедре Мензбира. В центре стояли сравни
тельная анатомия и эмбриология позвоночных, наряду с ними 
проводились специальные курсы и практические занятия. Коль

цов занимался тогда преимущественно сравнительной анатоми

ей и гистологией и получил в 1894 году степень кандидата есте
ственных наук, после того, как его обстоятельная работа 

"О задних конечностях позвоночных животных" была удостоена 

золотой медали факультета. В том же году вышла в свет его ра-
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И.К. Кольцов. Эту 
фотоrрафию с дар
ственной надписью 
Кольцов прислал од
ному из своих люби
мых учеников 

в Берлин 

~t 1 • > ) (2 н, -

бота "Развитие таза лягушки". В последующие годы, до 1897 го
да, Кольцов работал в Институте сравнительной анатомии по 
преимуществу как эмбриолог (развитие гонад и гаметогенез ля
гушки), готовясь к магистерскому экзамену. После сдачи маги

стерского экзамена в 1897 году он на два года уезжает за грани-
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цу, где сперва несколько месяцев работает в Киле в институте 
Флеминга вместе с Ф. Мевесом, затем на зоологических станци
ях в Неаполе, Роскофе и Виллафранке. Первое время он зани
мается главным образом сравнительной анатомией; результатом 

стала его объемная работа "Развитие головы миноги. К вопросу 
о метамерии головы позвоночных''. Однако Кольцов, вполне 
справедливо обнаружив, что решение всех по-настоящему весо
мых и научно интересных проблем сравнительной анатомии уже 
не за горами, стал все больше внимания уделять эксперимен
тально-зоологическим и цитологическим вопросам, которые то

гда только возникали. Кроме того, во время пребывания на мор
ских зоостанциях и в различных зоологических институтах Гер
мании и Франции он накопил как обширные знания о зоологи
ческих объектах, так и навыки экспериментирования с живым 
материалом. После своего возвращения в Москву в 1899 году он 
стал приват-доцентом Московского университета и начал читать 

лекции по общей зоологии и цитологии, которые с тех пор он 
читал в Москве в разных вузах четыре десятилетия. В 1901 году 
он защитил магистерскую диссертацию ("О голове миноги") и 
предпринял в 1902-1904 годах еще одну длительную зарубеж
ную поездку, во время которой несколько месяцев провел в Гей
дельберге у Бючли, а остальное время вновь в основном на зоо

логических станциях в Неаполе и Виллафранке. В это время 
Кольцов уже почти полностью посвятил себя эксперименталь

ной цитологии и начал свои известные "Исследования строения 
клетки"; в 1903 году, еще во время пребывания за рубежом, вы
шла в свет его первая работа из этой серии: "О формоопределя
ющих эластических образованиях в клетках". После своего воз

вращения в 1904 году он продолжил лекции в Москве; а вскоре 
был избран профессором зоологии Московских высших жен
ских курсов (2-й университет). Он продолжает свои исследова
ния строения клетки как при университете, так и во время крат

косрочных пребываний на зоостанциях в Севастополе и в Неа
поле. В 1911 году он покинул, вместе со своим учителем Мен
'3биром и другими профессорами и доцентами, Московский уни
верситет и стал профессором Московского городского универ
ситета [Шанявского], где организовал современную и образцово 
оснащенную кафедру экспериментальной биологии. С 1911 по 
1917 год он преподает на Высших женских курсах и в Москов
ском городском университете, где вокруг него образуется кру
жок, состоящий из молодых учеников, интересующихся преиму

щественно экспериментальной зоологией и цитологией. Во вре
мя первой мировой войны, в 1916 году, был открыт Институт 
экспериментальной биологии в Москве, организованный Коль
цовым, ставшим его первым директором. С 1917 года вплоть до 
своей кончины Кольцов был директором Института экспери
ментальной биологии в Москве и профессором общей зоологии 
Московского университета. Уже в первые послевоенные годы, 
несмотря на тяжелую обстановку, Кольцову удалось собрать 
под крышей Института экспериментальной биологии группу 
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экспериментальных зоологов (из круга своих учеников). с помо
щью которых институт смог расширить и существенно углубить 

свою деятельность в различных направлениях (цитология, про

тистология, механика развития, эндокринология, эксперимен

тальная и прикладная генетика), так что сейчас этот институт 
принадлежит к крупнейшим исследовательским организациям 

по экспериментальной биологии. 
Исследовательская жизнь Кольцова может быть разделена 

на три части. Первый период посвящен в большей степени срав
нительной анатомии, он протекал, в общем и целом, по главно
му направлению московской зоологической школы Мензбира. 
Этот период, начавшийся с исследований задних конечностей 

позвоночных и развития таза лягушки, был завершен большой 
монографией о голове миноги. 

Второй период был посвящен экспериментальной цитоло

гии. Его начало лежит еще в последней трети первого; уже во 
время своего пребывания на зоологических станциях, посвя
щенного собственно собиранию и обработке сравнительно-ана
томического материала, у Кольцова пробудился интерес к экс
периментальному анализу формы и строения клетки. Важной 
побудительной причиной стало наблюдение многообразия стро
ения морских простейших и свободноживущих сперматозоидов 

различных морских животных. Кольцов вполне обоснованно 
утверждал, что чисто морфологическое описание микроскопи
ческой структуры не может привести здесь к каким-нибудь вы
водам; требуется проведение эксперимента, причем на основе 
находившихся тогда в периоде зарождения физико-химических 
и коллоидно-химических методов и воззрений. После того как 
Кольцов овладел знаниями из важнейших смежных дисциплин, 

самостоятельно изучив оригинальные работы по физической и 
коллоидной химии (тогда еще не было учебных пособий или 
обзоров по этим областям), он приступил к исследованию ста

тики строения отличающихся от круглой формы клеток, глав
ным образом на примере спермиев десятиногих высших раков. 

Эти исследования составили содержание большой работы "Ис
следования о форме клеток. 1. О спермиях десятиногих раков в 
связи с общими соображениями относительно организации 
клетки", вышедшей в 1905 году на русском языке в Москве и в 
1906 году на немецком языке в "Arch[iv] fiir mikrosk[ opische] 
Anat[omie]". В этой работе Кольцов выдвинул теорию, что жид
кое и полужидкое содержимое клетки может достичь формы, 
отличающейся от амебовидной каплеобразной формы, лишь с 
помощью соответственных твердых или эластичных скелетных 

фибрилл и что упорядоченные, неамебовидные движения кле
ток также могут быть достигнуты лишь при наличии такого 
фибриллярного скелета. Принципиальное подтверждение, рас
ширение и углубление добытых при экспериментировании на 
спермиях десятиногих раков результатов принесли дальнейшие 
опыты на сперматозоидах других видов. Результаты этих опы
тов были представлены в 1908 году в работе "Исследования о 
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форме клеток. 11. Скелет головки спермиев животных", опубли
кованной в "Arch[iv] fiir Zellforsch[ung]"; наряду с другим здесь 
было показано, что эластичные фибриллы образуют прежде 
всего формообразующие элементы скелета и не могут рассма

триваться в качестве сократительных волокон; была высказана 
гипотеза, что сокращение ресничек, понимаемое как простей

ший элемент движений клетки, может быть связано с двухфаз
ной системой - жесткой фибриллой и окружающей ее жидкой 
или вязкой фазой. Эта гипотеза получила свое подтверждение и 
дальнейшее развитие в опытах, проведенных на сократитель

ном стебельке инфузорий из группы Vorticelline [ сувойки] и 
ставших содержанием работы "Исследования о форме клеток. 
111. О сократимости стебелька Zoothamnium altemans", вышед
шей в свет в 1911 году в Москве по-русски и в "Arch[iv] fiir 
Zellforsch[ung]" на немецком языке. В этой работе было показа
но, как изменения осмотического давления приводят к двухфаз
ному движению сократительного волокна, а физико-химиче
ские факторы среды (прежде всего различные концентрации 
различных ионов) обусловливают эти сократительные движе
ния. Последний вопрос был разработан далее в серии физико
химических опытов над Zoothamnium и Carhesium, которые бы
ли опубликованы в работах "Физиологический ряд катионов" 

(по-немецки в "Pfliigers Arch[iv]", 1912) и "Влияние водородных 
ионов на фагоцитоз у пресноводных сувоек" (по-немецки в 
"Intemat[ ionale] Z[ eitschrift] fiir physik[ alisch ]-chem[ ische] 
Вiol[ogie]", 1914). Развитие этого второго исследовательского 
периода представлено лежащим далеко в третьем периоде ис

следованием из той же серии ("Физико-химические основы раз
дражимости пигментных, мускульных и железистых клеток"), 
которое вышло в свет в 1929 году на французском языке в 
"Revue generale des Sciences". 

Третий период исследовательской деятельности Кольцова 
посвящен преимущественно теоретической разработке его пред
ставлений общего характера о структуре клетки и синтезу экс

периментальной цитологии и других ветвей экспериментальной 
биологии, прежде всего генетики. Собственные эксперименталь
ные работы Кольцова этого периода принадлежат главным об
разом двум областям: экспериментальной генетике и экспери
ментальному партеногенезу. В экспериментальной генетике 

Кольцов работал прежде всего над исследованием окраски меха 
у морской свинки и над наследованием химических свойств кро

ви у человека и домашних животных. Однако особенно значи
тельны его более общие теоретические работы этого периода. 
Уже в 1916 году Кольцов опубликовал работу, в которой были 
выдвинуты общие положения о физико-химическом строении 
важнейших составных частей клетки и подчеркивалось значение 

больших белковоподобных молекул и мицелл и их ориентации. 
Эти идеи, при привлечении и использовании новых данных цито
логии, биохимии, коллоидной химии и физической химии, он 
развернул в речи "Физико-химические основы морфологии", 
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прочитанной в 1927 году в Ленинграде на открытии Всесоюзно
го съезда зоологов и опубликованной также и по-немецки 
("Biol[ogischen] Z[entral]Ыatt", 1928). В ней он также выдвинул 
гипотезы о мицеллярной структуре хромосом и молекулярной 

структуре генов, которые были затем развиты в более поздних 
работах "Генетика и физиология развития" (1934), "Наследст
венные молекулы" (1935), "Роль гена в физиологии развития" 
(1935) и "Структура хромосом и обмен веществ в них" (1938). 
В 1934 году Кольцов предложил общепризнанный ныне взгляд 
на строение гигантских хромосом клеток слюнных желез дву

крылых. С 1931 года Кольцов много работал над проблемами 
искусственного партеногенеза, особенно у шелкопряда; первые 

результаты его опытов опубликованы также по-немецки в рабо
те "Искусственный .партеногенез у тутового шелкопряда" 
("Biol[ogischen] Z[entral]Ьlatt", 1932). В дальнейшем результаты 
опытов публиковались в основном его учениками. В 1938 году 
вышла работа "Исследования раздражимости эффекторных 
хроматофоров", которую можно отнести к концу второго пери

ода исследовательской жизни Кольцова, но по содержанию и 
методам она связывает второй и третий периоды. 

Из вышеприведенного краткого очерка ясно, какой много

сторонней и насыщенной была научная деятельность Кольцова. 
Несмотря на многообразие объектов, методов и постановок спе

циальных вопросов - цель и основная линия его исследователь

ской деятельности оставались необыкновенно последовательны
ми и едиными; речь шла всегда о фундаментальных проблемах 
анализа элементарных клеточных структур. Кольцов как никто 
умел сконцентрировать на решении главной проблемы совер
шенно, на первый взгляд, различные направления эксперимен

тальной биологии. 
Не менее важно, чем собственно научная деятельность, зна

чение Кольцова-учителя и организатора науки. Уже первые 
лекции молодого приват-доцента были выдающимися по фор
ме и содержанию. Расширением учебной базы и организацией 
двух собственных кафедр (зоологии на Высших женских кур
сах, во 2-м МГУ, и экспериментальной биологии в Москов
ском городском университете) Кольцов заложил образцовую 

основу для зоологического образования. Курс его лекций по 
зоосистематике и, прежде всего, по общей зоологии был совер
шенен по форме, мастерски выстроен как по логике, так и по 
содержанию и ежегодно давал фундаментальные сведения, по
черпнутые с передовых рубежей науки. Его большой двухго
дичный практикум по зоологии беспозвоночных был глубоко 

продуман и блестяще организован; наряду с обычной морфоло
гической работой с препаратами и самостоятельным изготов
лением препаратов, практиканты должны были содержать жи
вой материал, относящийся к основным большим группам жи
вотных, а порою учиться его разведению; на живом материале 

необходимо было уметь самостоятельно проводить целый ряд 
физиологических опытов и экспериментов по механике разви-
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тия, прочитывать и уметь обрабатывать важнейшую ориги
нальную литературу о различных объектах. Вокруг большого 
зоологического практикума выстраивался целый ряд специаль
ных лекций и практических занятий (к примеру, в области ци
тологии, механики развития, гидрофизиологии, генетики и био

метрии), которыми руководили его ассистенты. Летние кани
кулы студенты проводили на двух руководимых Кольцовым 
биологических станциях. Особое значение имело влияние 
Кольцова-учителя, в высшем значении этого слова, на оконча

тельное формирование молодых ученых. Здесь раскрывалась 
вся пленительная и многогранная личность Кольцова и его все
гда полная жизни исследовательская деятельность. Именно по
этому большая часть работающих сегодня в России в различ
ных областях экспериментальной зоологии ученых - это уче

ники Кольцова. Исключительно много сделал Кольцов и на 
ниве организации исследований и устройства высших учебных 
заведений в России. Он лично основал в течение последних 
тридцати лет три крупных учебных и научно-исследователь
ских института и принимал активное участие в организации 

многих других. Но прежде всего он разнообразнейшим обра
зом: своими докладами, статьями в прессе, участием в прави

тельственных и муниципальных комиссиях и всеми способами 
личного влияния успешно ратовал за постоянную модерниза

цию и обновление учебных планов, основание кафедр для но
вых ветвей биологии, внедрение современных ветвей экспери
ментальной биологии в прикладную науку (сельское хозяйство 
и медицину) и за открытие новых биологических исследова
тельских станций. Его пропаганда модернизации и расширения 
биологических исследований и преподавания биологии могла, 
среди прочего, воплощаться в жизнь потому, что у него всегда 

было достаточно работоспособных молодых ученых из числа 
учеников, которые использовались при расширении имеющих

ся и устройстве новых исследовательских и учебных учрежде

ний. 

Кольцов прожил исключительно активную жизнь. И его ак
тивность не ослабевала до самой кончины. В свои последние го
ды, как и прежде, у него не было времени для того, чтобы отдох
нуть и оглянуться на свои свершения. Но он мог быть довольным 
результатами своей работы. Ибо то, чего он достиг как ученый, 
послужило на пользу науки; расцветом целых ветвей современ

ной биологии, возникновением целого ряда биологических иссле
довательских станций и воспитанием обильной поросли молодых 

исследователей в разных областях экспериментальной биологии 
родина обязана его учительской и организаторской деятельно

сти. Его ученики и друзья потеряли в нем на редкость интересно
го, многостороннего и сердечного человека. 
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