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БИОГРАФИЯ    Жорж Кювье (1769-1832) — 
французский зоолог, один из 
реформаторов сравнительной 
анатомии, палеонтологии и 
систематики животных. Ввел 
понятие типа в зоологии. 
Установил принцип «корреляции 
органов», на основе которого 
реконструировал строение 
многих вымерших животных. Не 
признавал изменяемости видов, 
объясняя смену ископаемых 
фаун так называемой теорией 
катастроф.
  Жорж Леопольд Христиан Дагобер Кювье родился 23 августа 1769 

года в небольшом эльзасском городке Монбельяре. Он поражал 
ранним умственным развитием. В четыре года он уже читал, мать 
научила его рисовать, и этим искусством Кювье основательно 
овладел. Впоследствии многие рисунки, сделанные им, печатались в 
его книгах и многократно перепечатывались в книгах других авторов. 



В школе Жорж учился блестяще, но был далеко не самым 
благонравным учеником. За шутки над директором гимназии Кювье 
был «наказан»: он не попал в духовную школу, готовившую 
священников.
В пятнадцать лет Жорж Кювье поступил в Каролинскую академию в 
Штутгарте, где избрал факультет камеральных наук, где он изучил 
право, финансы, гигиену и сельское хозяйство. По-прежнему 
больше всего его влекло к изучению животных и растений. 

Быстро пролетели четыре года. 
Кювье окончил университет и 
вернулся домой. Родители 
постарели, пенсии отца едва 
хватало, чтобы сводить концы с 
концами. Кювье узнал, что 
граф Эриси ищет для своего 
сына домашнего учителя. 
Жорж Кювье поехал в 
Нормандию в 1788 году 
накануне французской 
революции. Там, в уединенном 
замке, провел он самые бурные 
в истории Франции годы.

Поместье графа Эриси находилось на 
берегу моря, и Жорж Кювье впервые 
увидел настоящих морских животных, 
знакомых ему лишь по рисункам. Он 
вскрывал этих животных и изучал 
внутреннее строение рыб, крабов 
мягкотелых, морских звезд, червей. Он с 
изумлением нашел, что у так называемых 
низших форм, у которых ученые его 
времени предполагали простое строение 
тела, существует и кишечник с железами, и 
сердце с сосудами, и нервные узлы с 
отходящими от них нервными стволами. 
Кювье проник своим скальпелем в новый 
мир, в котором еще никто не делал точных 
и тщательных наблюдений. 



Первые научные работы Жоржа Кювье были посвящены энтомологии. 
В Париже, изучая богатые коллекции музея, Кювье постепенно 
убедился, что принятая в науке система Линнея не строго 
соответствует действительности. Карл Линней разделял животный 
мир на 6 классов: млекопитающие, птицы, гады, рыбы, насекомые и 
черви. Кювье же предложил другую систему. Он считал, что в мире 
животных существует четыре типа строения тела, совсем несходных 
между собой. Животные одного типа одеты твердым панцирем, и тело 
их состоит из многих члеников; таковы раки, насекомые, многоножки, 
некоторые черви. Кювье назвал таких животных «членистыми».



В другом типе мягкое тело животного заключено в твердую раковину 
и никаких признаков членистости у них нет: улитки, осьминоги, 
устрицы — этих животных Жорж Кювье назвал «мягкотелыми». 
Животные третьего типа обладают расчлененным внутренним 
костным скелетом «позвоночные» животные. Животные четвертого 
типа построены так же, как морская звезда, т. е. части их тела 
расположены по радиусам, расходящимся из одного центра. Этих 
животных Кювье назвал «лучистыми».



    Изучая ископаемые остатки, Жорж Кювье восстановил облик 
многих вымерших животных, живших миллионы лет назад. 
Он доказал, что когда-то на месте Европы было теплое море, 
по которому плавали огромные хищники — ихтиозавры, 
плезиозавры и др. Они, так же как мозозавр, были ящерами 
и приспособились к жизни в море.



    Кювье доказал, что в те времена и в воздухе господствовали 
пресмыкающиеся, а птиц еще не было. У некоторых 
крылатых ящеров размах крыльев достигал семи метров, 
другие были величиной с воробья. На крыле летающего 
ящера не было перьев, оно представляло собой кожистую 
перепонку, натянутую между туловищем животного и очень 
удлиненным мизинцем его передней конечности. Кювье 
назвал этих ископаемых драконов птеродактилями, т. е. 
«пальцекрылыми». Птеродактили тоже были хищниками и 
охотились на рыб. Они ловили их пастью, вооруженной 
загнутыми назад зубами.



    Изучив другие ископаемые остатки, Жорж Кювье убедился, 
что в прошлом была эпоха со своеобразным животным миром, 
в которой не существовало ни одно современное животное. 
Все жившие тогда животные вымерли. Эта ископаемая фауна 
сухопутных животных, главным образом млекопитающих, 
была обнаружена около Парижа в гипсовых каменоломнях и в 
пластах известняковой горной породы — мергеля.



    Жорж Кювье открыл и описал около сорока вымерших пород 
крупных млекопитающих — толстокожих и жвачных. 
Некоторые из них отдаленно напоминали современных 
носорогов, тапиров, кабанов, другие были совсем 
своеобразными. Но среди них не было живущих в наше время 
жвачных — ни быков, ни верблюдов, ни оленей, ни жирафов.



   Продолжая свои исследования, Кювье обнаружил, что 
ископаемые фауны находятся в пластах земной коры в 
известном порядке. В более древних пластах 
содержатся остатки морских рыб и пресмыкающихся, 
в более поздних отложениях мела — другие 
пресмыкающиеся и первые мелкие и редкие 
млекопитающие с очень примитивным строением 
черепа. В еще более поздних — фауна древних 
млекопитающих и птиц. 



   Наконец, в отложениях, предшествующих современным, 
Кювье обнаружил остатки мамонта, пещерного медведя, 
шерстистого носорога. Таким образом, по ископаемым 
остаткам можно определять относительную 
последовательность и древность пластов, а по 
напластованиям — относительную древность вымерших фаун. 
Это открытие легло в основу исторической геологии и 
стратиграфии — учения о последовательности 
напластований, слагающих земную кору.



⦿ Кювье считал, что среди ископаемых нет переходных форм 
животных организмов. Он указывал на внезапное 
исчезновение фаун и на отсутствие связи между ними. Для 
объяснения последовательной смены ископаемых животных 
Кювье придумал особую теорию «переворотов», или 
«катастроф», в истории Земли.

⦿ Он объяснял эти катастрофы так: на сушу надвигалось море 
и поглощало все живое, затем море отступало, морское дно 
становилось сушей, которая и заселялась новыми 
животными. Откуда они брались? Кювье на это не давал 
ясного ответа. Он говорил, что новые животные могли 
переселиться из далеких мест, где они жили раньше. По 
существу, это была реакционная теория, пытавшаяся 
примирить научные открытия с религиозным учением о 
неизменяемости и постоянстве видов. Теория «катастроф» 
еще долго господствовала в науке, и только эволюционное 
учение Ч. Дарвина опровергло ее.



   Жорж Кювье проложил в биологии новые пути исследования и 
создал новые области знания — палеонтологию и 
сравнительную анатомию животных. Тем самым было 
подготовлено торжество эволюционного учения. Оно 
появилось в науке уже после смерти Кювье и вопреки его 
мировоззрению. 

У Кювье, как у всякого человека, 
были ошибки. Но едва ли будет 
справедливым из-за ошибок 
забывать о его величайших 
заслугах. Если труды Жоржа Кювье 
оценивать беспристрастно, то 
следует признать их огромное 
научное значение: он продвинул 
далеко вперед несколько обширных 
областей науки о жизни. 

Заслуги ученого были отмечены на родине: его избрали 
членом французской академии, при Людовике-Филиппе он 
стал пэром Франции.
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