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13 Предисловие

Биология всегда занималась и зани-
мается в сущности решением одной гло-
бальной головоломки: почему организмы 
разнообразны и почему среди них есть 
сходные и различные (Уоддингтон, 1970). 
Поэтому основной задачей биологической 
науки всегда было и остаётся выявление 
и объяснение сходств и различий между 
организмами: как они возникают, в чём их 
структурный, функциональный, адаптив-
ный, эволюционный и т. п. смысл. С недав-
них пор предметную область, очерченную 
этой глобальной задачей, обозначают как 
биологическое разнообразие (Wilson, 1988; 
Reaka-Kudia et al., 1997). И хотя биологиче-
ская наука, в ХХ–XXI вв. став во многом 
экспериментальной и сосредоточившись 
в основном на субклеточных уровнях ор-
ганизации живого вещества, попыталась 
«откреститься» от названной задачи, на 
самом деле она остаётся в основном той 
же: объяснить а) как и почему организмы 
дифференцированы структурно и функци-
онально и б) как и почему они различаются 
по способам своей структуризации, по сво-
им функциям, по своей роли в природных 
сообществах.

Изучением некоторых фундаменталь-
ных проявлений биологического разноо-
бразия занимается биологическая система-

тика. Соответственно, сама систематика, 
как один из ключевых разделов биологии, 
служит предметом исследований, связан-
ных с анализом её собственного теорети-
ческого содержания.

В это содержание в первую очередь вхо-
дит определение того, что и как исследует 
систематика. Ответы на подобные вопро-
сы на первый взгляд кажутся само собой 
разумеющимися, однако вся история науки 
свидетельствует об обратном: и сама по-
становка этих вопросов, и поиски ответов 
на них далеко не очевидны — они меняют-
ся по мере того, как меняется осмысление 
структуры познаваемой реальности и кор-
ректных способов её познания. Смысловая 
оценка содержания научной деятельности 
составляет предмет философии науки; спо-
собы воплощения этих оценок в принципы 
научных исследований составляет предмет 
теории науки — точнее, разных теорий в 
разных разделах науки; воплощения этих 
теорий в практические научные исследо-
вания дают конечный результат послед-
них — практическое знание.

Из предыдущего видно, что практиче-
ская наука не бывает без теоретической на-
уки, а эта последняя — без философии на-
уки. Это верно в общем случае; это верно и 
в отношении биологической систематики.

Предисловие

[Если] какая-то теория кажется вам единственно 
возможной [...] вы не разобрались ни в теории, ни 
в проблеме, которую она призвана решить.

К. Поппер

Теория без практики мертва и бесплодна, а прак-
тика без теории бесполезна и пагубна.

П.Л. Чебышев
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* * *
В предлагаемой монографии рассма-

триваются теоретические основания био-
логической систематики в общенаучном, 
отчасти философском и историческом 
аспектах. Такой взгляд на предмет уклады-
вается в сформировавшееся за последние 
несколько десятилетий в рамках некласси-
ческой научной парадигмы общее понима-
ние того, что а) всякая научная дисциплина 
«научна» в той мере, в какой она «теоре-
тична», — строго эмпирическое научное 
знание невозможно; б) собственные осно-
вания научной дисциплины требуют хотя 
бы минимального философского осмыс-
ления — научное знание невозможно без 
общего понимания того, что именно, как 
именно и почему именно так, а не иначе, 
исследуется; в) всякая научная дисципли-
на есть сложная развивающаяся система, 
нынешнее состояние которой зависит от 
предшествующих, — поэтому содержание 
научного знания невозможно понять вне 
исторического контекста его развития. В 
итоге такой способ рассмотрения биоло-
гической систематики как научной дис-
циплины может быть представлен в форме 
фундаментальной триады «теория сис-
те матики + философия систематики + 
концептуальная история систематики». 

Важно подчеркнуть, что биологическая 
систематика рассматривается здесь в са-
мом широком объёме, охватывающем все 
концептуальные конструкты, которые ког-
да-либо фигурировали на протяжении её 
долгой истории и присутствуют в настоя-
щем. Основная задача книги состоит в том, 
чтобы представить достаточно полный 
доброкачественный обзор теоретических 
воззрений в систематике, не ограниченный 
текущей научно-организационной (т. е. 
«околонаучной») конъюнктурой. Поэтому 
по мере возможности внимание в равной 
мере уделено всем теоретическим идеям, 
их изложение сделано по возможности не 

слишком предвзятым и не навязывающим 
авторской точки зрения. Впрочем, в неко-
торых случаях последняя вполне заметна: 
она объясняется тем, что систематика здесь 
рассматривается как биологическая дисци-
плина, поэтому состоятельность и значи-
мость той или иной концепции определя-
ется её биологической содержательностью 
и осмысленностью. 

Такой широкий охват во многом обу-
словлен приверженностью автора идее 
научного (познавательного) плюрализма и 
специфическим образом реализующей её 
эволюционной эпистемологии. Указанная 
позиция подразумевает признание того, 
что в систематике нет «вообще хороших» 
и «вообще плохих» теорий и концепций: 
каждая из них в своё время появляется 
и функционирует в определённом фило-
софско-научном контексте и в своё вре-
мя отмирает вместе с ним, оставляя свой 
след в содержании этой дисциплины. По-
добная позиция противостоит научному 
(познавательному) монизму, в основе ко-
торого лежит представление о том, что не-
которая частная таксономическая теория 
(филогенетическая, фенетическая, типо-
логическая и т. п.) — «самая правильная» 
и чуть ли не «окончательная», тогда как 
всё прочее-иное — «неправильное» (или 
«устаревшее»). Поэтому традиционные 
руководства по систематике чаще всего 
сводятся к изложению какой-то одной 
теории, подаваемой в качестве «самой 
правильной». Однако вся концептуальная 
история систематики, особенно смена её 
научно-философских оснований в середи-
не ХХ в., показывает, что в теоретическом 
разделе этой (как и любой другой) научной 
дисциплины нет ничего незыблемого, раз и 
навсегда установленного. А коли так, то и 
с «окончательными» оценками не следует 
особо усердствовать, памятуя о том, что 
«всё проходит — и это тоже пройдёт»; 
правда, не совсем — ибо «ничто не прохо-
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дит совсем» (см. варианты притчи о кольце 
царя Соломона). 

Подспудная задача книги, обусловлен-
ная авторской позицией, состоит в том, 
чтобы обратить внимание читателя, склон-
ного к теоретизированию, на разнообразие 
идей как таковое — и побудить его осоз-
нать, что разнообразие таксономических 
концепций отражает взаимное наложение 
двух сложностей. Одна из них — сложно 
структурированное разнообразие живой 
природы, другая — сложно организован-
ный познавательный процесс, направ-
ленный на природное разнообразие; и 
всё это вместе не может быть втиснуто в 
унылое единообразие «всеобщего закона 
обо всём». Поэтому концептуальное раз-
нообразие в познавательном отношении 
ничуть не менее примечательно и привле-
кательно (для теоретика), чем само биоло-
гическое разнообразие. Всякая концепция 
интересна и заслуживает внимания в той 
мере, в какой она отражает то или иное 
проявление биоразнообразия и/или способ 
его изучения; анализ концепций позволяет 
понять весь спектр этих проявлений, не 
концентрируясь на каком-то одном.

* * *
Монография подготовлена на осно-

вании предшествующих книг автора по 
истории и теории систематики (Павли-
нов, Любарский, 2011; Павлинов, 2013а), 
поэтому некоторые фрагменты текста 
представляют собой неизбежное и впол-
не простительное «самоцитирование». В 
настоящей сводке, в сравнении с только 
что указанными, сокращена историческая 
часть и существенно переработана теоре-
тическая, в том числе фактически заново 
написана научно-философская, значитель-
но обновлён список литературы. Принимая 
во внимание критические замечания кол-
лег по поводу стиля предыдущих текстов, 
я пытался по мере возможности упростить 
язык изложения, чтобы сделать представ-

ляемые идеи более чёткими, минимально 
обрамляя их рассмотрением разного рода 
привходящих обстоятельств. Стремление 
к адекватному освещению разнообразия 
таксономических концепций и их исто-
рико-философских контекстов позволило 
представить концептуальную историю си-
стематики в виде широкого потока так или 
иначе взаимодействующих между собой 
различных идей, а не линейную однона-
правленную последовательность череду-
ющихся доминант.

В вводном разделе I в самых общих 
чертах охарактеризованы содержание и 
базовая структура биологической систе-
матики (глава 1): выделены её основные 
разделы, определено соотношение между 
систематикой как научной дисциплиной 
и таксономией как её теоретическим фун-
даментом.

В историческом разделе II представле-
на картина исторического развития этой 
дисциплины в форме её концептуальной 
истории (глава 2). Последнее означает, что 
основной предмет рассмотрения состав-
ляет история теоретических концепций, а 
не конкретных классификаций. Согласно 
указанной выше триаде, эта история по 
мере возможности «вписана» в развитие 
познавательных систем — от исходных до-
научных до новейших ультра-рациональ-
ных. Читатели, привыкшие к традицион-
ной расстановке основных исторических 
вешек (Аристотель — Линней — Дарвин 
— Хенниг), наверное, будут удивлены 
тому, что, оказывается, концептуальная 
история может выглядеть совсем по-иному. 
В главе 3 рассматривается предыстория 
научной систематики: охарактеризованы 
народная предсистематика, прото-систе-
матика от Античности до Возрождения. В 
главе 4 представлено начальное формиро-
вание научной систематики: рассмотрены 
схоластическая систематика, ранняя пост-
схоластическая систематика («естествен-
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ники», первые типологи, организмисты, 
нумерологи), освоение систематикой эво-
люционной идеи. Глава 5 посвящена со-
временной систематике, для которой ха-
рактерно проявление активного интереса 
к онто-эпистемическим основаниям этой 
дисциплины. 

Теоретический раздел III посвящён 
рас смотрению базовых концептуальных 
конструктов, составляющих «философ-
ское обрамление» и содержание теорети-
ческой систематики. Возможно, некоторых 
читателей отпугнёт изобилие всяческих 
«измов» в этом разделе, но поверьте — 
коли теоретической науки не бывает без 
философии науки, то её не бывает и без 
этих «измов». В главе 6 охарактеризована 
познавательная ситуация, в которой раз-
рабатывается эта дисциплина, и проана-
лизированы её основные компоненты — 
онтическая, эпистемическая, субъектная. В 
главе 7 кратко охарактеризованы научные 
(познавательные) категории как регуля-
торы исследовательской деятельности в 
систематике; подчёркнуто значение онто-
эпистемического соответствия, согласно 
которому онтические и эпистемические 
основания систематики находятся в слож-
ном взаимовлиянии. Важной частью тако-
го философско-теоретического подхода к 
изложению оснований систематики явля-
ется очень предварительный набросок од-
ного из возможных вариантов разработки 
таксономической теории как квази-аксио-
матики (глава 8). Значительное внимание 
уделено анализу основных концепций и 
понятий биологической систематики (гла-
ва 9): рассмотрены способы определения 
таксономической системы (классифика-
ции), таксона, таксономической иерархии, 
сходства и родства, гомологии и признака, 
взвешивания, таксон-признакового соот-
ветствия. 

В главе 10, входящей в данный раздел, 
охарактеризованы основные исследова-

тельские программы и школы системати-
ки. Задача этой главы — адекватно пред-
ставить общую структуру концептуального 
пространства биологической систематики, 
поэтому она мало соответствует нынеш-
ним представлениям о «мейнстриме» и 
«задворках» этой дисциплины. Поэтому 
читатели, привыкшие к навязываемой 
«мейнстримом» расстановке акцентов и 
приориетов, наверное, будут удивлены 
тому, что, оказывается, современная си-
стематика не сводится к кладистике: в 
ней достаточно много исследовательских 
программ, к тому же более развитых в со-
держательном отношении.

В данной главе достаточно бегло пред-
ставлены ранние таксономические теории 
(схоластическая, основные «эзотерики»), 
охарактеризованные в предыдущих главах; 
больше внимания уделено тем, которые 
активно формировались на протяжении 
второй половины XIX и ХХ вв. Речь идёт 
о фенетике, численной систематике, о со-
временных версиях типологии, о «есте-
ственной» и рациональной систематике, 
биоморфике, об эволюционно-интерпре-
тированной систематике в широком смыс-
ле (включая биосистематику, кладистику, 
эволюционную таксономию). 

Специальный раздел IV посвящён так-
сономической номенклатуре, его основой 
является недавно выпущенная монография 
автора (Павлинов, 2015а). Номенклатура 
рассматривается с теоретической точки 
зрения — как предложение к осмыслению 
номенклатурных норм и принципов, а не 
«инструкция по применению» конкрет-
ных правил и оформляющих их кодексов. 
В главе 11 кратко рассмотрена история 
номенклатурных концепций. В главе 12  
охарактеризованы основные версии этих 
концепций, показана связь между ними и 
таксономической теорией, суммированы 
ключевые принципы номенклатуры, ко-
торые сведены в пять основных групп — 
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регуляторные, когнитивные, лингвисти-
ческие, юридические, таксономические.

Главы и разделы книги последователь-
но пронумерованы; текст снабжён много-
численными перекрёстными ссылками на 
разделы, где более подробно разбираются 
те или иные теоретические концепции и 
понятия, события в истории систематики. 
Всё это, возможно, портит общее впечат-
ление от произведения, делая текст из-
быточно «техническим», но зато сочета-
ние нумерации и ссылок позволяет легче 
ориентироваться в книге, делая её в целом 
более информативной. В частности, чита-
тель, открыв любой из разделов, благодаря 
этим ссылкам сможет в общих чертах ори-
ентироваться и в других разделах также. 
Немаловажно и то, что взаимные отсылки 
от общих категорий к частным таксономи-
ческим концепциям и обратно позволяют 
показать, что первые вводятся не просто из 
любви к «досужему теоретизированию»: 
они в значительной мере определяют со-
держание вторых; соответственно, эти вто-
рые без опоры на первые оказываются ad 
hoc (произвольными) конструктами.

*   *   *
Более чем обширный список цитиро-

ванной литературы, включающий более 
3400 названий, заслуживает краткого по-
яснения. Представляя обзор теорий и кон-

цепций, я счёл возможным не вдаваться в 
детальный разбор тех или иных конкрет-
ных точек зрения, непомерно увеличи-
вая и без того большой объём книги. В 
большинстве случаев частные позиции, 
по поводу которых в систематике ведутся 
дискуссии, лишь кратко очерчены, а библи-
ографические ссылки переадресовывают 
заинтересованных читателей к первоис-
точникам, где эти позиции подробно из-
ложены, аргументированы или оспорены. 
Таким образом, список литературы можно 
рассматривать как дополнительный спра-
вочный материал. Кроме того, эти ссылки 
в какой-то мере отражают уровень интере-
са к той или иной обсуждаемой теме: чем 
более ссылок, тем, очевидно, оживлённее 
дискуссия.

К слову сказать, почти всю эту литера-
туру я действительно освоил, сведя к ми-
нимуму «эстафетное цитирование»; в связи 
с этим здесь более чем уместно вознести 
хвалу открытым Интернет-ресурсам (та-
ким как Biodiversity Heritage Library, Gallica 
digital library, Göttinger Digitalisierungs 
Zentrum, «Флора и фауна», Google Book, 
КиберЛенинка, Library Genesis, JSTORE, 
BioStor, SciHub, интернет-порталам на-
учных журналов), сделавшим доступным 
колоссальный объём опубликованной на-
учной информации. 

И.Я. Павлинов
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