
В
1973 г. киностудией Ленна�

учфильм был снят фильм,

посвященный работам ака�

демика Артемия Васильевича

Иванова (1906—1992), имя кото�

рого связано прежде всего с от�

крытием в морских глубинах за�

гадочных животных — погоно�

фор (в переводе с греческого —

несущих бороду). Их «борода» —

это длинные щупальца, у мно�

гих — целая крона (отсюда —

«бородоносцы»). Фильм так

и назывался: «Бородоносцы со

дна Океана» (авторы — извест�

ные зоологи Ю.С.Миничев

и В.Г.Шевченко). За кадром зву�

чал голос Ефима Копеляна, хо�

рошо знакомый по сериалу

«Семнадцать мгновений весны».

История открытия и изучения

погонофор также напоминает

приключенческий сериал —

здесь своя интрига, свои колли�

зии. К рассказу об этой истории

мы скоро и перейдем, но преж�

де, как повелевает традиция, —

небольшое биографическое от�

ступление.

Истоки
Выдающийся зоолог ХХ в.

академик Артемий Васильевич

Иванов родился 18 мая 1906 г.

в г.Молодечно (Белоруссия), где

служил тогда его отец, железно�

дорожный врач. Василий Ивано�

вич Иванов оказал большое вли�

яние на формирование личнос�

ти сына. Был по своим склонно�

стям натуралистом, романтиком

и поэтом (сохранилась тетрадь

его неопубликованных стихов).

Мечтал о дальних странствиях,

но этим мечтам не суждено бы�

ло сбыться. Василий Иванович

происходил из многодетной се�

мьи деревенского фельдшера,

из�за материальных трудностей

он вынужден был воспользо�

ваться предоставленной ему же�

лезнодорожным управлением

возможностью получить меди�

цинское образование за казен�

ный счет. Став железнодорож�

ным врачом, он женился на Се�

рафиме Михайловне Сосниной.

От этого брака родился перве�

нец Артемий и три дочери

(между прочим, имя сыну было

дано в честь героя тетралогии

строителя железных дорог

и прекрасного писателя Н.Г.Га�

рина�Михайловского). 

До Первой мировой войны

семья жила в полном достатке;

имелась прислуга и бонна, кото�

рая обучала детей немецкому

языку. Василий Иванович увле�

кался разведением цветов и вы�
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Артемий Васильевич Иванов дома, за рабочим столом. 1991 г.
Здесь и далее фото из архива М.А.Иванова
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писывал луковицы тюльпанов

из Голландии. Когда началась

война, Василий Иванович был

мобилизован, а семья эвакуиро�

валась в Пензенскую губернию,

где проживали родственники.

После революции и окончания

войны Ивановы обосновались

в Гомеле. Они жили на окраине

города в деревянном домике,

при котором был небольшой

сад и огород. Теперь, чтобы про�

кормить семью, Серафиме Ми�

хайловне пришлось держать ко�

рову, за которой она сама уха�

живала. Все дети работали в ого�

роде, а Тема, когда подрос, зани�

мался заготовкой сена.

Артемий Васильевич унасле�

довал многие душевные склон�

ности отца. Стихи, правда, писал

только в юности, но поэзию лю�

бил и знал, многое мог читать

наизусть. И ему посчастливи�

лось осуществить мечты отца —

работать в далеких экспедициях,

увидеть экзотические страны.

Он стал натуралистом, изучение

природы стало делом его жизни.

После окончания школы

в 1924 г. Артемий Иванов посту�

пил в сельскохозяйственный ин�

ститут г. Горы�Горки (Белорус�

сия, Могилевская обл.), а в 1926 г.

перевелся в Ленинградский уни�

верситет, где специализировался

на кафедре зоологии беспозво�

ночных и в Петергофском био�

логическом институте. Много

лет проработал он в Ленинград�

ском университете и Зоологиче�

ском институте, где организовал

лабораторию эволюционной

морфологии. Его исследования

загадочных, лишенных кишеч�

ника погонофор стали одним из

выдающихся достижений зооло�

гии ХХ в.

На подступах к открытию
До работ Иванова было изве�

стно лишь два вида погонофор,

таких разных, что их даже не до�

гадывались сопоставить друг

с другом. Экземпляры одного

вида — Siboglinum weberi — тон�

чайшие нитевидные черви (диа�

метр трубки менее 1 мм, длина

не превышает 15 см), снабжен�

ные единственным штопорооб�

разным щупальцем, были добы�

ты из морских глубин близ Ин�

донезии и Австралии голланд�

ской экспедицией 1899—1900 гг.

на судне «Зибога» (отсюда родо�

вое название Siboglinum). Фран�

цузский зоолог Морис Коллери,

Василий Иванович Иванов с Артемием перед
отправкой на фронт. Молодечно. 1914 г.

Серафима Михайловна Иванова (Соснина)
с младенцем Артемием. Молодечно. 1907 г.
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описавший этот вид в 1914 г.,

вначале затруднялся, куда его

отнести, а значительно позже,

в 1948 г., сблизил его с полухор�

довыми, соседствующими с ти�

пом хордовых, к которому отно�

сятся и позвоночные.

Другой вид — Lamellisabella
zachsi — был обнаружен в 1932 г.

одной из отечественных экспе�

диций при глубоководных тра�

лениях в Охотском море. Эти

черви крупнее (диаметр трубки

до 1.6 мм, длина до 30 см), они�

то и несут длинную бороду из

щупалец. Нашедший и описав�

ший этот вид гидробиолог

П.В.Ушаков, друг Артемия Васи�

льевича, отнес его к широко рас�

пространенным кольчатым чер�

вям (полихетам), поместив в се�

мейство сабеллид (Sabellidae) [1].

А поскольку щупальца этих бо�

родачей спаяны в цилиндричес�

кую пластину, родовое название

они получили Lamellisabella (от

лат. lamella — пластинка). И все

же сомневался Павел Владими�

рович в своем определении.

Для уточнения он послал не�

сколько экземпляров шведскому

зоологу, специалисту по сабел�

лидам Карлу Эрику Иогансону.

Позднее Ушаков передал ма�

териал Артемию Иванову (уже

тогда сложившемуся зоологу�

морфологу), который, между

прочим, также участвовал в той

экспедиции 1932 г., но на дру�

гом судне и в соседнем море

(о чем речь впереди). В тот мо�

мент Артемий Васильевич не

уделил этой сомнительной по�

лихете должного внимания, он

тогда был увлечен паразитичес�

кими моллюсками.

Между тем Иогансон не при�

знал в присланных червях поли�

хет. Он обратил внимание на их

своеобразие, дал им название

Pogonophora, выделил единст�

венный вид в новый класс, кото�

рый сблизил с весьма своеоб�

разными форонидами (они оби�

тают в трубках, как погонофоры

и многие полихеты, но кишка

у них сложилась вдвое, так что

анальное отверстие находится

на наружном конце червеобраз�

ного тела, рядом со ртом, об�

рамленным кроной щупалец; их

относят к особому типу, далеко�

му от полихет). Позднее он,

вслед за австрийским зоологом

Э.Рейзингером, сблизил этот

вид�класс также и с полухордо�

выми [2]. Заинтересовался этим

видом и крупнейший отечест�

венный зоолог В.Н.Беклемишев

[3]. Он тоже сблизил его с полу�

хордовыми и выделил в само�

стоятельный тип. Естественно,

появился интерес к этому зага�

дочному виду и у Иванова.

Иванов ищет сам
Но началась война. После ее

окончания Артемий Васильевич

уже всерьез заинтересовался по�

гонофорами (опять�таки — пока

одним видом!), чему способст�

вовали начавшиеся тогда экспе�

диционные рейсы знаменитого

«Витязя». Появилась реальная

возможность самому поискать

этих червей. И Артемий Василь�

евич стал их находить (правда,

далеко не сразу). С 1949 по

1960 г. он принял участие в пяти

рейсах «Витязя» (последний из

них, в Индийском океане, длил�

ся восемь месяцев). Росло число

обнаруженных видов, накапли�

вался массовый материал. Арте�

мий Васильевич стал изучать его

самым тщательным образом.

Нужно заметить, что погонофо�

ры очень трудны для исследова�

ния: тончайшие нитевидные

черви (толщиной нередко лишь

в одну десятую долю миллимет�

ра при длине до двух�трех десят�

ков сантиметров), к тому же за�

ключенные в довольно прочные

трубки. Попробуйте�ка извлечь

таких животных из трубок,

да еще целиком! А потом из них

нужно изготовлять бесчислен�

ные серии срезов!

Иванов открыл громадное

разнообразие форм. В моногра�

фии по погонофорам, удостоен�

ной Ленинской премии, он опи�

сал 2 отряда, 5 семейств, 11 ро�

дов, 44 вида и отметил еще 30

видов, которые нельзя было оп�

ределить из�за недостатка мате�

риала [4]. В английском издании

монографии указывалось уже 72

вида [5]. Он продолжал и далее

описывать новые виды — вплоть

до последних статей [6]. В этих

статьях был также выделен но�

вый подкласс погонофор.

Артемий Васильевич, Андрей Петрович Римский!Корсаков, Дмитрий
Максимилианович Штейнберг и Владимир Львович Вагин. Старый Петергоф.
Биологический институт. 1928 г.
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Нужно было обратить внима�

ние на этих трудных для изуче�

ния , обитающих в трубках чер�

вей, действительно напоминаю�

щих обычных широко распро�

страненных седентарных поли�

хет. Их же не раз встречали,

но принимали за банальных по�

лихет и не рассматривали! Вот

показательный пример. В сбо�

рах одного из рейсов 1958 г. на

экспедиционном судне «Про�

фессор Дерюгин» в Баренцевом

море попадались трубки, отно�

симые к трубкам обычных мас�

совых полихет. Однако участво�

вавший в разборке материала

весьма эрудированный зоолог

К.Н.Несис, знавший об откры�

тии погонофор, предположил,

что это они. Материал был по�

слан Артемию Васильевичу,

и догадка подтвердилась.

В 1959 г. погонофор уже искали

специально, причем находили

и в тех точках, где в 1927 г.

Л.А.Зенкевич делал станции на

«Персее». Тогда их принимали за

сабеллид и не собирали. Естест�

венно, Лев Александрович сожа�

лел об упущенном открытии.

А вот и более курьезный слу�

чай: погонофоры, оказывается,

были найдены еще в 80�е годы

XIX в. и оставались неузнанны�

ми до 60�х годов XX в. Материал

был собран в 1886 г. экспедици�

ей на судне «Альбатрос» в Тихом

океане и пролежал в Националь�

ном музее США три четверти ве�

ка, пока на него не обратили

внимание, поскольку уже стало

Артемий Васильевич, Анатолий
Петрович Андрияшев, Владимир (?)
Макаров в Охотском море. 1931 г.

У планктонной лебедки во время
плавания по Охотскому морю. 1931 г.
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известно, что есть такие своеоб�

разные черви — погонофоры.

Было описано два новых вида.

По существу Иванов открыл

новый мир — мир погонофор,

с массовыми видами, широко

представленными во всех океа�

нах. Погонофоры населяют илы,

богатые метаном или сероводо�

родом, и занимают колоссаль�

ные площади морского дна. От�

крытие погонофор привлекло

внимание к сообществам, кото�

рые основаны не на фотосинте�

зе растений, а на хемосинтезе

бактерий. Эти сообщества, ко�

нечно же, играют существенную

роль в экономике природы.

Одна сенсация за другой
История изучения погоно�

фор полна сенсаций и драма�

тизма. Написав о них моногра�

фию, Артемий Васильевич и

представить себе не мог, что

ждет его впереди! Тогда еще не

был известен обособленный,

обычно отрывающийся задний

отдел тела погонофор. Лишь по�

зднее выяснилось, что питание

погонофор осуществляется за

счет симбиотических бактерий,

населяющих особый орган

(трофосому), замещающий ки�

шечник (первоначально пред�

полагалось, что органами пита�

ния служат щупальца). Лишь по�

зднее стало понятно, что сторо�

ны тела погонофор определя�

лись ошибочно — спинная сто�

рона оказалась брюшной.

В дроблении, трактовавшемся

как радиальное, были обнаруже�

ны черты спиральности.

Как только появилось извес�

тие о наличии у погонофор

обычно отрывающейся задней

части тела [7], Артемий Василье�

вич отыскал этот отдел в своих

коллекциях и тщательно его ис�

следовал. Столь же подробно,

на собственном материале,

с помощью ученицы и сотруд�

ницы М.А.Гуреевой им было изу�

чено эмбриональное развитие

погонофор и документально ар�

гументирована новая собствен�

ная его интерпретация.

Но и на этом описываемая

здесь история не кончается.

Во второй половине 70�х годов

ХХ в. благодаря использованию

глубоководных обитаемых аппа�

ратов в гидротермах морских

впадин были открыты уникаль�

ные сообщества. При этом среди

животных, высоко специализи�

рованных к весьма специфичес�

кой среде обитания, были обна�

ружены гигантские черви (до

метра и более длиной и сравни�

тельно толстые), лишенные ки�

шечника, со странным передним

концом тела, составленным из

двух спаянных половин (так на�

зываемых обтуракулов), обрам�

ленных целым лесом щупалец.

Первооткрыватели этих глубо�

ководных гигантов (вестимен�

тифер) представили их как чрез�

вычайно своеобразных живот�

ных, достойных выделения в са�

мостоятельный тип.

Как только Артемий Василье�

вич познакомился с этими рабо�

тами, он сразу же сопоставил их

с хорошо известными ему пого�

нофорами и понял, что вести�

ментиферы — это тоже погоно�

форы. Попытки связаться с аме�

риканскими коллегами для сов�

местного изучения вестименти�

фер не удались, но их добыли

и наши отечественные зоологи.

Сборы проводились начиная

с 1986 г., во время рейсов науч�

но�исследовательского судна

«Академик Мстислав Келдыш».

Добывавшие вестиментифер со�

трудники Института океаноло�

гии А.В.Галкин и Л.И.Москалев

передали Артемию Васильевичу

часть своего материала, и он

форсировал его обработку. Из�

готовление срезов было поруче�

но его сотруднице Р.В.Селивано�

вой, и она прекрасно с этой ра�

ботой справилась. Были получе�

ны многочисленные высокока�

чественные серии срезов. Не�

взирая на слабое зрение (поль�

зуясь одним, лишенным хруста�

лика глазом), Артемий Василье�

вич сам рассматривал препара�

ты и смог получить собственное

представление об организации

вестментифер. В результате бы�

ла написана последняя посвя�

щенная им сводка академика

Иванова [8].

Артемий Васильевич разра�

ботал основы сравнительной

анатомии, сравнительной эмб�

риологии и системы погоно�

Артемий Васильевич и Ольга Михайловна Иванова (Казас) после
бракосочетания. 1937 г.
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фор. Его монографии  до сих

пор остаются для отечествен�

ных и зарубежных зоологов ос�

новополагающими морфологи�

ческими сводками (1960, 1963,

1994). Им обоснован тип и класс

Pogonophora с тремя подкласса�

ми: Perviata, Monilifera и Vesti�

mentifera (название Perviata бы�

ло предложено для «обычных»

погонофор после открытия вес�

тиментифер).

В монографии о вестименти�

ферах В.В.Малахов и С.В.Галкин

(1998) принимают классифика�

цию, в которой ранг выделен�

ных Ивановым таксонов оцени�

вается еще выше: погонофо�

ры — тип, подразделяющийся на

два подтипа и три класса.

Об этих высоких таксонах

тоже нужно помнить, когда мы

говорим, что Иванов обосновал

новый тип. В наши дни он на�

считывает более 160 видов.

В Зоологическом институте РАН

находится самая богатая кол�

лекция погонофор: более 80 ви�

дов и более 200 единиц хране�

ния; создана база данных по

этой группе. С ней успешно ра�

ботает преемник Иванова

Р.В.Смирнов.

Вместе с тем вклад академика

Иванова в науку далеко не ис�

черпывается этими выдающи�

мися исследованиями.

Не только погонофоры
Сфера работ Артемия Васи�

льевича широка и многогранна.

Еще в школьные годы он зани�

мался сбором и определением

растений и насекомых. Его пер�

вая научная публикация каса�

лась бабочек (1925). Будучи сту�

дентом Горы�Горецкого сель�

скохозяйственного института,

он сопровождал зоолога П.Ф.Со�

ловьева и ботаника И.Г.Василь�

кова в поездке на Дальний Вос�

ток, знакомился с местной фло�

рой и фауной, собирал насеко�

мых. Между прочим, он нашел

вид тлей, очень интересовав�

ший профессора А.К.Мордвил�

ко — специалиста по этой груп�

пе. В годы обучения в Ленин�

градском университете (1926—

1930) на возглавляемой профес�

сором А.В.Догелем кафедре зоо�

логии беспозвоночных он про�

ходил морскую практику на

Мурманской биологической

станции, участвовал в экспеди�

ционном рейсе, где занимался

сбором бентоса (1928). После

окончания университета рабо�

тал как морской биолог на Даль�

нем Востоке — участвовал

в крупномасштабных работах

по выяснению биологических

ресурсов отечественных морей,

их промыслового значения. Эти

работы проводились под руко�

водством профессора К.М.Дерю�

гинa, выдающегося ученого

и организатора науки.

В начале 30�х годов в дальне�

восточных морях осуществля�

лись регулярные научно�про�

мысловые рейсы, причем были

годы, когда в разных морях од�

новременно проходили две экс�

педиции. В этих рейсах участво�

вал и молодой зоолог Артемий

Иванов — работал в Японском

море, Татарском проливе, в Чу�

котском и Беринговом морях.

Именно тогда проводились пер�

вые отечественные глубоковод�

ные траления (до 4000 м), при�

чем Иванов в них участвовал

и как тралмейстер! Работавший

вместе с ним в рейсе 1932 г.

(в Чукотском и Беринговом мо�

рях на траулере «Дальневосточ�

ник») его друг с тех лет, ныне

член�корреспондент А.П.Андри�

яшев вспоминает, что уже тогда

Артемий Васильевич был впол�

не определившимся зоологом�

морфологом, но к гидробиоло�

гическим работам относился

с большой ответственностью:

«Особенно это касалось глубо�

ководных тралений, выполне�

ние которых было связано с ря�

дом технических трудностей.

Артемий Васильевич всегда лич�

но руководил всем процессом

траления, и благодаря его изоб�

ретательной деятельности нам

впервые в отечественной прак�

тике удалось взять донный трал

с глубины 3800 метров». Ма�

ленькая биологическая группа

океанографической экспеди�

ции работала тогда под руко�

водством Иванова, входивший

в нее Андрияшев был еще сту�

дентом третьего курса.

Результат этих работ — ста�

тьи по бентосу Приморья и Та�

На «Витязе» в Индийском океане. Артемий Васильевич, Борис Евсеевич
Быховский, Александр Александрович Стрелков. 1954 г.
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тарского пролива, Берингова

и Чукотского морей (1931, 1937,

1973). Кроме того, Иванов спе�

циально исследовал промысло�

вых беспозвоночных. Так, им

были обнаружены, охарактери�

зованы и рекомендованы к про�

мыслу запасы моллюска саха�

линской мактры и креветки

шримса�медвежонка (1930,

1931, 1955). Позднее он написал

руководства по водным промыс�

ловым беспозвоночным —

«Промысловые беспозвоночные

дальневосточных морей» (1949,

в соавторстве с А.А.Стрелковым)

и учебник «Промысловые вод�

ные беспозвоночные» (1955).

Ими пользуются и поныне.

Направление, 
заданное Догелем

Все же основные интересы

Иванова лежали в области срав�

нительной анатомии, филогене�

тики и эволюционной морфоло�

гии. Он продолжил это направ�

ление исследований, основан�

ное на кафедре зоологии беспо�

звоночных Ленинградского уни�

верситета его учителем В.А.Доге�

лем. Валентин Александрович

создал на кафедре три научных

направления: протистологичес�

кое, эколого�паразитологичес�

кое и сравнительно�анатомиче�

ское; в дальнейшей разработке

двух последних направлений

есть огромный вклад Иванова.

Собираясь на Дальний Восток

и намереваясь изучать иглоко�

жих, Артемий Васильевич обра�

тился за советом к профессору

Д.М.Федотову, крупному специа�

листу по этой группе, с которым

он познакомился на Мурманской

биологической станции. Дмит�

рий Михайлович обратил внима�

ние молодого пытливого зооло�

га на паразитических брюхоно�

гих моллюсков, которых он сам

находил на иглокожих (боль�

шинство живет на морских звез�

дах и ежах). Открылось обшир�

ное, еще не возделанное поле.

Паразитические гастроподы

чрезвычайно интересны тем, что

их предки неоднократно пере�

ходили к паразитизму, причем

сохранились формы, которые

позволяют представить, как шли

процессы адаптации, какие мор�

фологические преобразования

при этом осуществлялись. На

этом материале можно решать

задачи и эволюционной морфо�

логии, и экологической парази�

тологии, что в конечном итоге

блестяще продемонстрировал

Артемий Васильевич. Собрав ос�

новной материал в дальневос�

точных экспедициях, он посвя�

тил изучению его все предвоен�

ные годы. Эти исследования вы�

лились в обе его диссертации

(1938, 1944). В результате было

выявлено и описано большое

многообразие форм, выстроены

с р а в н и т е л ь н о � а н а т о м и ч е с к и е

ряды, выяснены филогенетичес�

кие связи паразитических гаст�

ропод, охарактеризованы мор�

фологические адаптации к па�

разитизму, рассмотрены спосо�

бы и закономерности морфоло�

гической эволюции. На обобща�

ющих морфологических иссле�

дованиях стоит остановиться

особо.

Первым крупным теоретиче�

ским обобщением Иванова в об�

ласти эволюционной морфоло�

гии была его сводка 1937 г.

«Морфологические адаптации

к паразитическому образу жиз�

ни» (подписанная: «аспирант

А.В.Иванов»). В этой работе Ива�

нов применяет метод аналогии

своего учителя — Догеля. Он со�

поставляет морфологические

преобразования, совершенно

независимо происходившие

при переходе к паразитизму,

у исследованных им брюхоно�

гих моллюсков и у ракообраз�

ных, подробно рассмотренных

по данным литературы. Это ему

было нужно для того, чтобы вы�

явить некие общие закономер�

ности в развитии морфологиче�

ских адаптаций к паразитизму.

В этой же аспирантской ра�

боте наряду с общебиологичес�

кой проблемой адаптаций об�

суждаются чрезвычайно важные

в методологическом отношении

вопросы, касающиеся оценки

эволюционного состояния ор�

ганов и систематизации спосо�

бов (как писал А.Н.Северцов —

модусов) изменений органов

в истории их развития, т.е. мор�

фологических преобразований,

которыми эти состояния дости�

гаются. По существу речь идет

об элементарных процессах ма�

кроэволюции. Иванов обратил

внимание на ту методологичес�

кую сторону морфологии, кото�

рую тогда еще только начали

принимать во внимание. Работа

Северцова о филогенетических

модусах (1931), новая в те годы,

была опубликована на немец�

ком языке и еще не получила

широкой известности.

Заслуга академика Северцова

в том, что он предложил систе�

матизировать способы морфо�

логических преобразований. Ес�

тественно, в первую очередь его

интересовало адаптивное значе�

ние этих преобразований. По�

этому в основу классификации

Северцовым был положен функ�

циональный принцип. Иванов

построил свою классификацию

модусов на морфологическом

основании — в его классифика�

ции эволюционные шаги оцени�

вались с конструктивно�морфо�

логической стороны. Она наце�

лена на то, чтобы учесть и обо�

значить типы морфологических

преобразований — всех, какие

могут происходить с органами

в ходе их эволюции (от возник�

новения до исчезновения).

Благодаря углубленным срав�

нительно�анатомическим иссле�

дованиям паразитических брю�

хоногих моллюсков при подго�

товке практического руководст�

ва по зоологии беспозвоночных

(«Большого практикума») Ива�

нов стал хорошо ориентиро�

ваться в организации гастропод,

что побудило Догеля настоя�

тельно рекомендовать ему напи�

сать сводку по брюхоногим мол�

люскам для составлявшегося в те

годы «Руководства по зоологии».

В результате Артемий Василье�

вич составил фундаментальную

сводку по классу Gastropoda

с собственной концепцией фор�

мирования их морфологическо�

го типа (1940).
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О выдержавшем три издания

«Большом практикуме по зооло�

гии беспозвоночных» хочется

сказать особо. На кафедре Доге�

ля самостоятельной работе сту�

дентов придавалось большое

значение. Для такой работы

и было создано специальное ру�

ководство, послужившее мно�

гим поколениям студентов.

В создании его Иванов принял

самое активное участие, начи�

ная со студенческих лет, когда

он сам много работал по этой

учебной программе на Мурмане

и в Петергофском биологичес�

ком институте, а потом уже спе�

циально готовил учебное посо�

бие. В результате он хорошо

знал многие группы животных,

в том числе такие многочислен�

ные и важные, как моллюски,

кольчатые черви, немертины,

паукообразные. По паукам им

написано специальное руковод�

ство (1955).

В начале войны Артемий Ва�

сильевич находился в блокад�

ном Ленинграде и участвовал

в противоэпидемических рабо�

тах. А после эвакуации в 1942 г.,

оправившись от тяжелой дис�

трофии, по заданию Саратов�

ского облисполкома занимался

выявлением запасов двуствор�

чатых моллюсков (таких как

беззубка и перловица) с целью

использования их в качестве до�

полнительного пищевого ре�

сурса. Кроме того, он продол�

жал исследования паразитичес�

ких гастропод.

На Южном Сахалине
Сразу же после войны

(с 1946 г.) он участвовал в Кури�

ло�Сахалинской экспедиции,

вместе с коллегами и друзьями

Б.Е.Быховским, Е.Ф.Гурьяновой

и А.А.Стрелковым работал на

Южном Сахалине, где главным

образом изучал интересовавших

его ресничных червей (турбел�

лярий). Быховский заинтересо�

вал его тогда удонеллидами —

странной группой плоских чер�

вей, которые обитают на рако�

образных, в свою очередь пара�

зитирующих на некоторых мор�

ских рыбах. В то время был изве�

стен лишь один вид удонеллид

(Udonella caligorum), который

рассматривали как аберрантно�

го представителя класса моноге�

ней. Таким образом, у Артемия

Васильевича возник интерес

к плоским червям в целом. И эта

новая сфера исследований за�

хватила его на многие годы.

Результатом исследований на

Южном Сахалине стала статья

по бескишечным турбелляриям

[9]. Он подробнейшим образом

описал три новых вида (еще

один вид был описан по живому

экземпляру). Эта статья была вы�

соко оценена Беклемишевым

и использована им в руководст�

ве по сравнительной анатомии.

Она вошла в ряд классических

исследований по бескишечным

турбелляриям, очень интерес�

ным в морфологическом и фи�

логенетическом отношении.

Артемий Васильевич далеко

не случайно обратил внимание

на ресничных червей. Читая

лекции по зоологии и сравни�

тельной анатомии, он отмечал,

что эта группа очень интересна

для разработки проблем эволю�

ционной морфологии и фило�

генетики. Особенно это отно�

сится к бескишечным турбелля�

риям. Он подготовил материалы

для книги Догеля (1954) с изло�

жением учения об олигомериза�

ции. Неслучайно Артемий Васи�

льевич и своего аспиранта

(Ю.В.Мамкаева) направил на

изучение ресничных червей.

Итогом этих исследований была

их совместная книга по турбел�

ляриям [10]. Последняя статья

Иванова по ресничным червям

опубликована в 1991 г.

Что касается Udonella (см.

выше), то ее таксономический

статус до сих пор остается дис�

куссионным. Заслуга Иванова

в том, что он со свойственной

ему тщательностью исследовал

ее строение и сопоставил его со

строением моногеней и турбел�

лярий. Особенно впечатляет

проведенная им реконструкция

выделительной (протонефри�

диальной) системы. В ней он

описал набор специализиро�

ванных выделительных клеток

(паранефроцитов), которые

связаны с главными протонеф�

ридиальными каналами и в то

же время открываются наружу

также с помощью особой сети

капилляров. Тем самым была об�

наружена протонефридиальная

система, имеющая два выхода —

через обычные выводные кана�

лы, кончающиеся мочевыми пу�

зырями, и через открывающую�

ся наружу систему капилляров,

берущих начало от паранефро�

цитов. Принимая во внимание

главным образом эти данные,

Иванов предложил выделить

удонеллид в самостоятельный

класс плоских червей. Позже

эти данные были подтверждены

специально проведенными эле�

ктронно�микроскопическими

исследованиями его аспирантки

Е.Е.Корнаковой. В последние го�

ды удонеллид (теперь различа�

ют несколько видов) вновь ста�

ли относить к моногенеям,

но уже на новом уровне иссле�

дований. Оказалось, что Иванов

рассмотрел у U.caligorum те де�

тали строения (открывающуюся

наружу капиллярную сеть, отхо�

дящую от паранефроцитов), ко�

торые не видели у моногеней

его предшественники.

Чем не фагоцителла!
Нужно упомянуть еще о двух

направлениях творчества Ива�

нова. Это разработка проблемы

происхождения многоклеточ�

ных животных и теоретические

обобщения по проблемам эво�

люционной морфологии и по�

строению большой системы

многоклеточных организмов —

Metazoa.

Интерес к проблеме проис�

хождения многоклеточных жи�

вотных появился у Иванова бла�

годаря чтению курса сравни�

тельной анатомии беспозвоноч�

ных, в котором он опирался на

представления И.И.Мечникова

и В.Н.Беклемишева и собствен�

ные исследования ресничных

червей, особенно бескишечных
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турбеллярий. Как вспоминает

супруга Артемия Васильевича

Ольга Михайловна Иванова�Ка�

зас, он брал в экспедицию на

«Витязе» необходимую литера�

туру, работал в свободное время

над теоретическими вопросами

и в последнем длительном рей�

се 1959—1960 гг. сделал набро�

сок своей первой статьи о про�

исхождении многоклеточных,

за которой последовала целая

серия статей и фундаменталь�

ные монографии [11], удостоен�

ные  в 1975 г. Золотой медали

имени И.И.Мечникова.

В связи с этой проблемой

у Артемия Васильевича возник

большой интерес к трихоплаксу

(Trichoplax adhaerns) — крайне

просто устроенному многокле�

точному животному, переот�

крытому в начале 70�х годов ав�

стрийским зоологом К.Грелем.

По мнению Иванова, трихоп�

лакс — живая модель гипотети�

ческой мечниковской фагоци�

теллы, предка многоклеточных

с паренхимной организацией.

Грель же трактовал его как под�

тверждение выдвинутой О.Бюч�

ли гипотезы плакулы, постули�

рующей изначальное наличие

у предков многоклеточных двух

эпителиальных пластов. Арте�

мию Васильевичу захотелось са�

мому посмотреть на это интри�

гующее животное. И случай

представился! Ю.И.Полянский,

работая во Франции на Роскоф�

ской станции, собирал трихоп�

лаксов и делал тотальные, окра�

шенные кармином препараты,

заключенные в бальзам. Препа�

раты получили. Бальзам раство�

рили, трихоплаксов извлекли,

заключили в парафин и пореза�

ли. Оказалось, что между так на�

зываемыми «дорзальным»

и «вентральным» эпителиальны�

ми слоями у трихоплакса нахо�

дится масса клеток. Кроме того,

Артемию Васильевичу удалось

доказать наличие у него фаго�

цитоза. Чем не фагоцителла! Эта

точка зрения развита в статьях

и в монографии 1973 г. Разра�

ботка Иванова остается актуаль�

ной, поскольку дискуссии про�

должаются и по сей день.

Интерес к общим эволюци�

онным и филогенетическим

проблемам также связан у Арте�

мия Васильевича с работой над

курсом сравнительной анато�

мии. Кроме того, большим сти�

мулом было осмысление орга�

низации погонофор и опреде�

ление их места в системе била�

терий. В результате им обосно�

вана собственная система мно�

гоклеточных организмов. Вмес�

На Беломорской биологической станции с учениками. Слева направо: Юрий Сергеевич Миничев, Юрий Викторович
Мамкаев, Артемий Васильевич, Кирилл (?) Багета, Раиса Васильевна Селиванова, Ольга (?) Бубко. 1967 г.
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те с тем в этой связи он со свой�

ственной ему обстоятельнос�

тью и скрупулезностью рассма�

тривал важнейшие проблемы

сравнительной анатомии и

сравнительной эмбриологии,

такие как эволюция мезодермы,

целома, зародышевых листков.

Освещались и общие, методоло�

гические проблемы эволюци�

онной морфологии и филоге�

нетики. Последние его обобще�

ния опубликованы уже по�

смертно, в руководстве «Проти�

сты», ч.1 [12].

Преемственность
И все же главное открытие,

прославившее Артемия Василье�

вича Иванова, — погонофоры.

Это, безусловно, одно из круп�

нейших событий в зоологии 

ХХ в.,  которое Н.Н.Воронцов

в книге «Развитие эволюцион�

ных идей в биологии» (1999)

сравнил с открытием новой пла�

неты Солнечной системы. Дей�

ствительно, после обнаружения

в насыщенных сероводородом

или метаном илах сообществ,

существующих за счет хемосин�

теза, появился стимул по�ново�

му представить возникновение

жизни (отнюдь не только на ос�

нове фотосинтеза). Иванов по�

казал, что погонофоры — рано

обособившаяся группа, прошед�

шая длительный путь эволюции.

В результате сформировался

особый план строения (как ми�

нимум, крупный своеобразный

морфологический тип), давший

специфическое морфологичес�

кое многообразие.

По сей день погонофоры

привлекают внимание ученых,

в том числе и в Зоологическом

институте, в созданной Артеми�

ем Васильевичем лаборатории

эволюционной морфологии, где

работают его ученики разных

поколений. Непосредственным

преемником Иванова в изуче�

нии погонофор стал Р.В.Смир�

нов — молодой, нестандартно

мыслящий зоолог, который ув�

лечен разработкой классифика�

ции этой массовой группы жи�

вотных, поиском их родствен�

ных связей и положения в сис�

теме. Используя все доступные

для сравнительного анализа

морфологические характерис�

тики, он выделил новые таксо�

номические признаки и соста�

вил определительные таблицы

для таксонов всех рангов — от

видов до отрядов погонофор.

Что же касается филогении

и таксономического ранга всей

группы, то, судя по определен�

ному Смирновым набору кон�

кретных морфологических осо�

бенностей, наиболее близка она

к кольчатым червям (Annelida)

и, в частности, к одному из клас�

сов этого типа — многощетин�

ковым червям (Polychaeta). Тем

не менее Смирнов предлагает

рассматривать погонофор в ка�

честве самостоятельного клас�

са, отстоящего от полихет так

же, как малощетинковые черви

(Oligochaeta) и пиявки

(Hirudinea). Это несколько от�

личается не только от заключе�

ний Иванова, выделявшего по�

гонофор в самостоятельный

тип, но и от мнения некоторых

зарубежных зоологов, до сих

пор включающих их в класс по�

лихет [13].

Однако не только мир пого�

нофор волнует сотрудников ла�

боратории. Как и при Иванове,

здесь по�прежнему, но уже с ис�

пользованием современных ме�

тодик, ведутся сравнительные

анатомические и гистологичес�

кие исследования отдельных

групп беспозвоночных живот�

ных и выясняются морфологи�

ческие закономерности их эво�

люции. Так, один из авторов

этой статьи (Ю.В.Мамкаев), еще

аспирантом начавший работать

под руководством Артемия Ва�

сильевича, а впоследствии сме�

нивший его на посту заведую�

щего лаборатории, развивает

учение Иванова о формирова�

нии новых планов строения на

примере плоских червей, опи�

раясь при этом на идею исход�

ного морфологического много�

образия и склоняясь к парафи�

летической интерпретации эво�

люции крупных таксонов (ти�

пов и классов животных).

Многие из учеников Иванова

сейчас работают в других уч�

реждениях и в других городах,

но всех их объединяет принад�

лежность к одной научной шко�

ле. Ученик Иванова старшего

поколения О.А.Тимошкин руко�

водит лабораторией водных

беспозвоночных Лимнологиче�

ского института СО РАН (Ир�

кутск). В сфере его научных ин�

тересов — морфологическое

разнообразие ресничных чер�

вей (Turbellaria) Байкала, где

обитает 164 вида и подвида (т.е.

примерно десятая часть миро�

вой пресноводной фауны тур�

беллярий), из которых около

98% — эндемики озера. Он пола�

гает, что именно здесь располо�

жен очаг видообразования этих

животных.

В.Д.Гуляев возглавляет лабо�

раторию паразитоценологии

и ихтиологии Института систе�

матики и экологии животных

СО РАН (Новосибирск) и зани�

мается одной из важных про�

блем эволюционной морфоло�

гии — адаптациоморфозом.

На примере ленточных червей

(Cestoda) он убедительно дока�

зал, что эволюция паразитов

может сопровождаться не упро�

щением их организации (мор�

С правнуком Андреем. 1988 г.
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фологическим регрессом), как

принято считать, а ее сущест�

венным усовершенствованием,

причем биологический про�

гресс достигается не только за

счет крупных морфологических

приобретений (ароморфоза),

но и незначительных измене�

ний (алломорфоза).

Продолжаются исследования

конкретных морфофункцио�

нальных систем и других групп

беспозвоночных. Разумеется,

не все занимающиеся этим зоо�

логи принадлежат к школе ака�

демика Иванова, но все они име�

ют прямое отношение к эволю�

ционной морфологии. Такие

специалисты работают сегодня

по всей стране и за ее предела�

ми, на всех зоологических кафе�

драх университетов и в лабора�

ториях других биологических

учреждений. В ряде университе�

тов и в академических институ�

тах уже сложились свои направ�

ления в области сравнительной

морфологии и, можно сказать,

уже сформировались свои шко�

лы. Но нельзя не признать, что,

как бы они ни развивались,

вклад в их формирование был

внесен исследованиями и труда�

ми академика А.В.Иванова, кото�

рый, хотя и стремился к деталь�

ному и всестороннему понима�

нию организации беспозвоноч�

ных животных, в первую оче�

редь был крупным теоретиком

в области сравнительной эво�

люционной морфологии.

Обсуждению проблем эво�

люционной морфологии была

посвящена международная кон�

ференция,  проводившаяся в

Зоологическом институте РАН

осенью 2006 г. В ее подготовке

участвовали и другие научные

и учебные заведения города

(Санкт�Петербургские научный

центр, общество естествоиспы�

тателей, союз ученых, а также

Биологический научно�иссле�

довательский институт и кафе�

дры зоологии беспозвоночных

и эмбриологии Санкт�Петер�

бургского государственного

университета).  В оргкомитет,

помимо российских зоологов,

вошли их коллеги из Финлян�

дии и Дании.

Приуроченная к 100�летию

со дня рождения академика

А.В.Иванова, конференция тем

не менее была организована не

только как мемориальная сес�

сия, подчеркивающая заслуги

выдающегося отечественного

ученого и показывающая разви�

тие его идей и основанных им

научных направлений. Это

единственная за многие годы

крупномасштабная встреча зоо�

логов�эволюционистов, на ко�

торую они собрались, чтобы об�

судить насущные проблемы

морфологии, эволюционного

учения, филогенетики и систе�

матики. Она оказалась настоя�

щим праздником и собрала не�

малое число участников из са�

мых разных российских биоло�

гических точек и из соседних

стран.

Характерно, что в конферен�

ции участвовали зоологи, пале�

онтологи и специалисты по бес�

позвоночным и позвоночным

животным не только среднего

и старшего поколений, но и сов�

сем молодые — свыше 30 канди�

датов наук, аспирантов и сту�

дентов. Судя по докладам, их ис�

следования ведутся на самом со�

временном уровне и в значи�

тельной мере уже на собствен�

ной технической базе. Основ�

ная задача состоит в том, чтобы

их исследования могли продол�

жаться в стране, плечом к плечу

с их учителями, чьи знания

и опыт могли бы позволить раз�

виваться намеченным направле�

ниям и были поддержаны до�

стойной материальной базой.

На заключительном заседа�

нии была присуждена очеред�

ная Премия имени академика

А.В.Иванова; ее вручили А.В.Ере�

сковскому (доценту кафедры

эмбриологии биолого�почвен�

ного факультета Санкт�Петер�

бургского государственного

университета), давшему новые

оценки морфогенезов у губок

(Porifera). В прежние годы этой

премии были удостоены В.В.Ма�

лахов и А.В.Адрианов (1996),

С.А.Карпов (1999) и О.А.Тимош�

кин (2002), достижения кото�

рых отмечены на юбилейной

конференции памятными дип�

ломами.
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