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Статья посвящена биографии русского ученого-эмигранта Сергея Ивановича 
Метальникова. На основании архивных и опубликованных документов рас-
сматриваются новые подробности жизни и профессиональной деятельности 
ученого. Введен в научный оборот ряд документов из эпистолярного и пуб- 
лицистического наследия Метальникова. Восстановлены ранее неизвестные 
детали биографии, относящиеся как к его научной и научно-организатор-
ской деятельности, так и к педагогической и общественной. Рассмотрены 
публицистические и философские работы ученого, показано, как научные 
и философские воззрения Метальникова стали основой для его обществен-
но-политических взглядов. Подробно и в деталях реконструирована науч-
ная биография Метальникова. На основании первоисточников выявлены 
и подробно рассмотрены основные направления научной работы Металь-
никова в разные периоды его жизни, а также вопросы формирования на-
учных интересов, основное внимание уделено многочисленным результа-
там ученого в области иммунологии и его вкладу в становление и развитие 
этой науки. В деталях разобраны результаты исследований Метальникова, 
посвященных токсическим сывороткам, патологии и иммунологии насеко-
мых, биологическим методам борьбы с вредителями, связи нервной систе-
мы и иммунитета. Уделено внимание также результатам в смежных обла-
стях, показано, каким образом они связаны с исследованиями иммунитета, 
раскрыта роль исследований фагоцитарных механизмов в работах ученого. 
В приложении приведена научная биография Метальникова, написанная  
им самим.

ЛАРИСА ГЕННАДЬЕВНА ШЕБЫРОВА *

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МЕТАЛЬНИКОВ И ЕГО ВКЛАД 
В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИММУНОЛОГИИ

Материалы к биографиям ученых и инженеров 
Materials for the Biographies of Scientists and Engineers

* Институт истории естествознания и  техники им. С. И. Вавилова РАН. Россия,  
125315, Москва, ул. Балтийская, д. 14. E-mail: larisa.lgsh@yandex.ru.

Вопросы истории естествознания и техники. 2017. Т. 38. № 2. С. 280–314.
Voprosy istorii estestvoznaniia i tekhniki, 2017, vol. 38, no. 2, pp. 280–314.

© Л. Г. Шебырова
© L. G. Shebyrova



 Сергей Иванович Метальников и его вклад… 281

Keywords: Sergei Ivanovich Metalnikov, biography, history of science, history of biology, 
history of immunology, social history of science, history of scientific emigration.

The paper is devoted to the biography of a Russian émigré scientist Sergei 
Ivanovich Metalnikov. The new details of the scientist’s life and professional 
activities are reviewed, based on the archive and published documents. A number 
of documents from Metalnikov’s epistolary and journalistic heritage were 
introduced for scientific use. Some earlier unknown details of his biography were 
reconstructed, related to his scientific, science-organising, teaching, and public 
activities. The scientist’s journalistic and philosophical works are reviewed and 
it is shown how Metalnikov’s scientific and philosophical views formed the basis 
for his socio-political views. Metalnikov’s scientific biography is reconstructed 
in great detail. Based on primary sources, the main areas of his scientific work in 
the different periods of his life, as well as the aspects of formation of his scientific 
interests are identified and reviewed in detail, with the biggest emphasis placed 
on his numerous scientific achievements in immunology and his contribution to 
the making and development of this science. The results of Metalnikov’s studies 
devoted to serum toxicity, insect pathology and immunology, biological methods 
of pest control, and the link between nervous system and immunity are reviewed 
in detail. Attention is also paid to the results in related areas and it is shown 
how these are connected with the studies on immunity; the place of the studies 
on phagocytic mechanisms in Metalnikov’s works is elucidated. The Appendix 
contains Metalnikov’s scientific autobiography.

LARISA GENNADIEVNA SHEBYROVA ¤

SERGEI IVANOVICH METALNIKOV AND HIS CONTRIBUTION  
TO THE DEVELOPMENT OF IMMUNOLOGY

В исследованиях по истории иммунологии особое внимание уделяется на-
чальному этапу развития этой науки 1. Несмотря на то что в близком к со-
временному виде она сформировалась к 60-м гг. XX в., именно на началь-
ном этапе ее развития закладывалась основа для ее будущего прогресса, 
а ряд высказанных основателями иммунологии идей не утратили актуаль-
ности и в настоящее время. В связи с этим являются важными изучение 
научных биографий пионеров иммунологии, а также историко-научный 
анализ их трудов и полученных ими научных результатов.

Основная цель данной статьи – на основании архивных и опубликованных 
источников по возможности наиболее полно и подробно реконструировать 
научную биографию Сергея Ивановича Метальникова (1870–1946), уделив 

¤ S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, Russian Academy of 
Sciences. Ul. Baltiyskaya, 14, Moscow, 125315, Russia. E-mail: larisa.lgsh@yandex.ru.

1 Bibel, D. J. Milestones in Immunology. A Historical Exploration. Madison, WI: Science 
Tech Publishers, 1988; Moulin, A. M. The Immune System: A Key Concept for the History of 
Immunology // History and Philosophy of the Life Sciences. 1989. Vol. 11. No. 2. P. 221–236; 
Ульянкина Т. И. Зарождение иммунологии. М.: ИИЕТ, 1994; Аронова Е. А. Иммунитет. Те-
ория, философия и эксперимент. Очерки из истории иммунологии ХХ века. М.: УРСС; 
КомКнига, 2006; Silverstein, A. M. A History of Immunology. Amsterdam: Elsevier, 2009.
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основное внимание вкладу ученого в становление и развитие иммунологии. 
Мы рассмотрим также организационную работу ученого в сфере науки и об-
разования и его общественную и публицистическую деятельностью, а также 
то, как все это влияло на собственно научную работу Метальникова.

Кроме того, биография Метальникова, эмигрировавшего после Октябрь-
ской революции из России во Францию, представляет интерес и с точки 
зрения изучения истории российской научной эмиграции. Эта тема, кото-
рая стала особенно активно разрабатываться в постсоветские годы 2, про-
должает вызывать интерес и в настоящее время, о чем свидетельствует по-
явление в последние годы трудов как по социальной истории российской 
научной эмиграции 3, так и по социальным аспектам истории русского за-
рубежья в целом 4. Возможно, это связано и с тем, что в России вот уже бо-
лее двадцати лет обсуждается проблема «утечки мозгов», проводятся дис-
куссии о необходимости восстановления связей с российской научной диа-
спорой и по крайней мере частичного возвращения отечественных ученых 
и специалистов, а исторический опыт при решении этой проблемы может 
быть весьма полезен.

Среди опубликованных работ о жизни и научной деятельности Металь-
никова стоит отметить ряд работ Т. И. Ульянкиной 5 и С. И. Фокина с соав-
торами 6. Отдельные сведения о жизни Метальникова можно найти в спра-
вочной историко-научной литературе 7 и ряде других работ отечественных 

2 Борисов В. П. Научное зарубежье России: истоки и формирование // ВИЕТ. 1993. 
№ 3. С. 29–34; Российские ученые и инженеры в эмиграции // Ред. В. П. Борисов. М.:  
ПО «Перспектива», 1993 (см. также: http://www.ihst.ru/projects/sohist/books/rusemigration.pdf).

3 Ульянкина Т. И. «Дикая историческая полоса…»: судьбы российской научной эми-
грации в Европе (1940–1950). М.: РОССПЭН, 2010.

4 Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920–1939 годы). 
М.: Новое литературное обозрение, 2014.

5 Ульянкина. Зарождение иммунологии… С. 225–227; Петров Р. В., Ульянкина Т. И. Луч-
ше умереть от ностальгии, чем покинуть науку // Вестник РАН. 1995. Т. 65. № 5. С. 430–
442; Лавренова О. А., Ульянкина Т. И. Наука будущего: переписка Н. К. Рериха и C. И. Ме-
тальникова // Культура и время. 2003. № 2. С. 76–85; Ульянкина Т. И. Сергей Иванович 
Метальников (1870–1946) (к 140-летию со дня рождения) // Цитокины и воспаление. 
2010. № 4. С. 54–60; Ульянкина Т. И. Таврический университет (1917–1920) и российская 
научная эмиграция // Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. 
Годичная научная конференция (2013). М.: ЛЕНАНД, 2013. Т. 1. С. 57–67; Ульянкина Т. И. 
К вопросу о раннем периоде деятельности Таврического университета в Симферополе 
(1917–1921) // История медицины. 2014. № 2. С. 102–111.

6 Фокин С. И., Телепова М. Н., Шаварда П. А. Профессор С. И. Метальников и его Па-
рижский архив // ВИЕТ. 2004. № 3. С. 110–123; Фокин С. И. Разные судьбы: петербург-
ские зоологи-эмигранты // На переломе. Отечественная наука в конце XIX–XX вв. 
СПб.: Нестор-История, 2005. Вып. 3. С. 236–254 (Нестор. № 9); Fokin, S. I. Russian 
Biologists at Villafranca // Proceedings of the California Academy of Sciences. Fourth Series. 
2008. Vol. 59. Suppl. 1. No. 11. P. 169–192.

7 Ульянкина Т. И. Сергей Иванович Метальников // Русское зарубежье. Золотая 
книга эмиграции. Первая треть XX века. Энциклопедический биографический сло-
варь / Ред. В. В. Шелохаев. М.: РОССПЭН, 1997. С. 408–410; Серков А. И. Русское ма-
сонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. М.: РОССПЭН, 2001. С. 542; Су-
харев Ю. Н. Материалы к истории русского научного зарубежья. В 2 кн. М.: Россий-
ский фонд культуры и др., 2002. Кн. 1. Именной указатель. С. 313. Кн. 2. Образование 
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и зарубежных авторов 8. Среди недавних исследований на эту тему можно 
отметить нашу публикацию 9, рассматривающую подробности жизни уче-
ного в контексте социальной истории науки, а также статью, посвященную 
экономической деятельности семьи Метальникова 10.

Авторами упомянутых книг и статей были восстановлены основные этапы 
биографии ученого на основании опубликованных материалов и ряда архив-
ных документов 11. Однако источниковая база для исследований по этой те-
матике далеко не полностью отражена в имеющихся публикациях и продол-
жает увеличиваться: так, в результате целенаправленного поиска в архивах 
нами были обнаружены новые документы, касающиеся биографии и научной 
работы Метальникова. Это материалы Государственного архива Российской 
Федерации, Архива Российской академии наук и его Санкт-Петербургско-
го филиала, Российского государственного архива литературы и искусства, 
Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга, 
а также Библиотеки Женевы, Центра русской культуры Амхерстского кол-
леджа и Библиотеки современной международной документации в Нанте-
ре. Статья имеет следующую структуру: первая ее часть посвящена раннему 
периоду научной биографии Метальникова, в который проходило его фор-
мирование как ученого и становление его научного авторитета среди коллег. 
Во второй анализируются детали биографии и научной деятельности Сер-
гея Ивановича в период его активной работы в России, когда он уже был из-
вестным специалистом, заведующим Санкт-Петербургской биологической 
лабораторией, а позднее – одним из основателей Таврического университета.  

и наука русского зарубежья. С. 265–271; Волков В. А., Куликова М. В. Российская про-
фессура. XVIII – начало XX вв. Биологические и медико-биологические науки. Био-
графический словарь. СПб.: РХГИ, 2003. С. 307–308; Фокин С. И. Метальников Сергей 
Иванович // Научный Санкт-Петербург. Биология в Санкт-Петербурге, 1703–2008. Эн-
циклопедический словарь / Отв. ред. Э. И. Колчинский. СПб.: Нестор-История, 2011.  
С. 304.

8 Löwy, I. On Guinea Pigs, Dogs and Men: Anaphylaxis and the Study of Biological 
Individuality, 1902–1939 // Studies in History and Philosophy of Science. Part C: Studies in 
History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences. 2003. Vol. 34. No. 3. P. 399–
423; Африкян Э. Г. Cодружество во имя науки и человека // Российские биологи в ин-
ституте Пастера. М.: Архив РАН, 2010. С. 28; Брагина Т. Сергей Иванович Метальников 
и доктор Владимир Николаевич Дмитриев – основатель климатолечения на ЮБК //  
http://www.krimoved-library.ru/books/puteshestvie-po-dvoryanskim-imeniyam-krima14.html; 
Ульянкина Т. И. Михаил Михайлович Новиков. 1876–1964. М.: Наука, 2015. С. 193, 230–
231, 411.

9 Шебырова Л. Г. Некоторые аспекты жизни С. И. Метальникова в контексте соци-
альной истории науки // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. 
2015. № 4. С. 64–73.

10 Барышников М. Н. Метальниковы: семейный бизнес и развитие промышленных 
операций Петербургского частного коммерческого банка // Финансы и бизнес. 2016. 
№ 1. С. 157–175.

11 Среди архивных материалов, использованных авторами упомянутых работ, можно 
отметить документы из фондов Государственного архива Российской Федерации, Ар-
хива РАН и его Санкт-Петербургского филиала, Центрального государственного исто-
рического архива Санкт-Петербурга, архива Дома русского зарубежья им. А. И. Солже-
ницына, а также архивные документы, хранящиеся в Пастеровском институте.
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Третья посвящена французскому периоду жизни ученого, во время кото-
рого Метальников был сотрудником Пастеровского института в Париже; 
этот период наиболее интересен с точки зрения изучения русской научной 
эмиграции. В заключительном разделе статьи обсуждаются полученные ре-
зультаты. В приложении приведена научная биография Метальникова, на-
писанная им самим.

Ранние годы: путь в науку

Сергей Иванович Метальников родился 23 апреля 1870 г. в селе Крот-
ково Сенгилеевского уезда Симбирской губернии в дворянской семье. 
После смерти его отца семья переехала в Казань, а предположительно 
в 1887 г., в связи с делами военной службы отчима, – в Петербург. После 
окончания здесь в 1890 г. Ларинской гимназии Метальников поступил 
на естественное отделение физико-математического факультета Петер-
бургского университета, где специализировался в зоотомическом каби-
нете у Н. П. Вагнера, а позднее у В. Т. Шевякова. Кроме того, он работал 
под руководством академика А. О. Ковалевского, возглавлявшего ана-
томо-гистологический кабинет. Также в 1895 г., еще до окончания уни-
верситета, Метальников начал работать в Биологической лаборатории 
у П. Ф. Лесгафта. В январе 1895 г. Метальников получил свидетельство 
об окончании университетского курса, однако обладателем полноценно-
го диплома стал только в 1896 г., так как был исключен из университета 
за участие в подаче петиции на Высочайшее имя об изменении универ-
ситетского устава и один год не имел права проживать в столице и ряде 
других городов 12. После окончания университета был оставлен на два 
года для подготовки к профессорскому званию 13.

Научную деятельность Метальников начал во время обучения в универ-
ситете под руководством А. О. Ковалевского 14. Тогда он занимался изуче-
нием физиологии выделительных органов и фагоцитоза у беспозвоночных. 
Используя новые физиологические методы – методы инъекций – он сумел 
открыть фагоцитарные органы у некоторых насекомых, а также гигант-
ские фагоцитарные клетки у аскарид. Изучая поглощение солей тяжелых 
металлов в кишечнике таракана, Метальников выявил различные спосо-
бы удаления вредных веществ. Проведенные им исследования, по поста-
новке задачи к иммунологии прямо не относившиеся, тем не менее име-
ли важное значение для понимания роли выделительной системы насеко-
мых, лимфоидных органов и лейкоцитов в удалении чужеродных частиц 
из организма и поддержании гомеостаза – одной из основных функций 
иммунной системы. Полученные результаты были опубликованы в серии  

12 Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Ф. 14. Оп. 2. Д. 1087. 
Л. 2; Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 63. Оп. 50. Д. 14; Фокин, 
Телепова, Шаварда. Профессор С. И. Метальников… С. 113.

13 ЦГИА. Ф. 14. Оп. 2. Д. 1087. Л. 13.
14 Mетальников С. И. Памяти А. О. Ковалевского // Природа. 1926. № 7–8. С. 27–30; 
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статей 15, а результаты молодого ученого были замечены и оценены науч-
ной общественностью 16.

В эти годы Метальников принимал активное участие в научной жизни, 
стажировался на Русской зоологической станции в Виллафранке под руко-
водством Ковалевского (1895), в Гейдельбергском университете у О. Бючли 
(1897), на Неаполитанской зоологической станции у А. Дорна (1897–1899) 17.  
Об интенсивности его работы можно судить по письму Н. К. Кольцову:

Вы просите написать о моей жизни в Крыму. Как видите, я уже уехал из Крыма. 
Еду в Киев на съезд естествоиспытателей 18, а затем в Петербург недели на 
две. Оттуда вернусь снова в Крым, но только на короткий срок. На зиму (т. е. 
в начале октября) думаю поехать за границу 19. Но еще не решил в точности, 
куда именно. По всей вероятности, поеду в Париж […] я усиленно был занят 
окончанием своей работы, а также приготовлением небольшого доклада для 
киевского съезда. В последнее время я сделал у своих Sipunculidae несколько 
интересных наблюдений, о которых и собираюсь делать сообщение 20.

В 1898 г. Метальников принял участие в X Съезде русских естествоиспы-
тателей и врачей в Киеве, где представил результаты своих исследований 
сипункулид 21. Доклад Метальникова вновь был посвящен механизмам 
фагоцитоза. Ученый отметил, что в крови сипункулид кроме лейкоцитов 
и красных кровяных клеток имеются «горшочки», функционально схожие 
с фагоцитами и приспособленные «для обезвреживания организма от твер-
дых веществ, попадающих в полость тела при повреждении кишечника» 22.

Ключевой для дальнейшей научной деятельности Метальникова оказа-
лась стажировка в Пастеровском институте в Париже, в лаборатории Нобе-
левского лауреата И. И. Мечникова. В 1900–1902 гг., во время стажировки 
у Мечникова, Сергей Иванович занялся клеточной иммунологией. Как пи-
сал сам ученый, именно «под влиянием Мечникова он занялся проблемой 

15 Метальников С. И. О выделительных органах некоторых насекомых // Известия 
Императорской академии наук. 1896. Т. 4. № 1. С. 57–72; Метальников С. И. О погло-
щении солей железа пищеварительным каналом таракана (Blatta orientalis) // Известия 
Императорской академии наук. 1896. Т. 4. Вып. 5. С. 495–497; Метальников С. И. О вы-
делительных органах Ascaris megalocephala // Известия Императорской академии наук. 
1897. Т. 7. № 5. С. 473–480.

16 Cuénot, L. La region absorbante dans l’intestin de la blatte. Critique d’un travail de 
Metalnikov // Archives de zoologie expérimentale et générale. 3-e serie. 1898. T. 6. № 5. 
P. 65–69.

17 Фокин, Телепова, Шаварда. Профессор С. И. Метальников…
18 X съезд русских естествоиспытателей и врачей проходил в Киеве с 21 по 30 августа 

1898 г., см., например: Высочайше разрешенный X-ый съезд русских естествоиспыта-
телей и врачей в Киеве // Вестник опытной физики и элементарной математики. 1898. 
Семестр 23. № 265. С. 1–14.

19 C ноября 1898 по апрель 1899 г. Метальников стажировался на Неаполитанской 
зоологической станции, а затем в Институте Пастера у И. И. Мечникова.

20 Архив РАН (АРАН). Ф. 450. Оп. 3. Д. 92. Л. 1.
21 См., например: Мурина Г.-В. В. Морские черви сипункулиды арктических и боре-

альных вод Евразии. Л.: Наука, 1977.
22 Метальников С. И. Кровь Sipunculus nudus // Дневник X-го Съезда русских естество-

испытателей и врачей в Киеве, изданный распорядительным комитетом съезда / Ред. 
Л. Л. Лунд. Киев: Тип. С. В. Кульженко, 1898. С. 359.
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иммунитета, написал целый ряд работ, посвященных изучению сперма-
токсических сывороток и их роли в иммунитете» 23.

Проведенные Метальниковым эксперименты 24 позволили понять ме-
ханизм возникновения некоторых форм мужской стерильности и имели 
большое значение как для фундаментальной, так и для прикладной науки 
(иммунодиагностика, иммунопрофилактика, иммунотерапия). Результаты 
его экспериментов подтвердили представления о роли комплемента и ан-
тител в иммунных реакциях и имели большое теоретическое значение для 
последующих экспериментов по цитотоксическому иммунитету. Изучая 
влияние цитотоксической сыворотки на изолированный орган, Металь-
ников в совместной работе с А. А. Кулябко 25 получил кардиотоксические 
антитела и показал, что они приобретают токсичные свойства только при 
взаимодействии с комплементом 26.

С 1900 г. научная деятельность Метальникова была связана с Импера-
торским Институтом экспериментальной медицины. Ученый работал здесь 
в качестве практиканта в подразделении 27, возглавляемом М. В. Ненцким, 
а затем Н. О. Зибер-Шумовой. Исследования Метальникова были посвя-
щены изучению туберкулеза у пчелиной моли (Galleria mellonella), выясне-
нию роли липаз при туберкулезной инфекции и возможности примене-
ния их в качестве лечебного средства. В ходе исследований ученым было 
выявлено, что туберкулезные бациллы, введенные в организм личинки, 
заглатываются и «перевариваются» фагоцитами и гигантскими клетками 
с помощью липазы. Выводы Метальникова о том, что невосприимчивость 
гусениц пчелиной моли к туберкулезу объясняется, во-первых, деятель-
ностью фагоцитов и, во-вторых, присутствием фермента, способного рас-
творять оболочки туберкулезных бацилл, оказались в дальнейшем важны 
для разработки методов борьбы с туберкулезом 28. По результатам иссле-
дований пчелиной моли Метальниковым был опубликован ряд статей 29 

23 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 316.
24 Metalnikoff, S. Études sur la spermatoxine // Annales de l’Institut Pasteur. 1900. T. 14. 

P. 577–589.
25 Алексей Александрович Кулябко (1866–1930) – российский физиолог, доктор 

медицины.
26 Кулябко А. А., Метальников С. И. О кардиотоксической сыворотке (опыты на изоли-

рованном сердце) // Известия Императорской академии наук. 1902. Т. 17. № 1. C. 101– 
107.

27 ЦГИА. Ф. 2282. Оп. 1. Д. 237, 251, 252, 263; Биохимия в институте эксперименталь-
ной медицины. 1890–2015 / Ред. Ю. П. Голиков и др. СПб.: ИнформМед, 2015. С. 11–72; 
Первый в России исследовательский центр в области биологии и медицины: к 100-ле-
тию Института экспериментальной медицины. 1890–1990 / Отв. ред. Н. П. Бехтерева. 
Л.: Наука, 1990. С. 37.

28 Ульянкина. Сергей Иванович Метальников…
29 Metalnikoff, S. Sur l’immunite de la Galleria mellonella vis-à-vis des bacilles tuberculeux //  

Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1906. T. 58. P. 518–519; 
Метальников С. И. К вопросу об иммунитете пчелиной моли (Galleria mellonella) по от-
ношению к туберкулезной инфекции // Архив биологических наук. 1906. Т. 12. С. 299; 
Metalnikov, S. Recherches expérimentales sur les chenilles de Galleria mellonella // Archives de 
zoologie expérimentale et générale. Ser. 4. 1908. T. 8. P. 489–588.
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и защищена магистерская диссертация 30. Позднее ему за эти работы была 
присуждена премия Парижской академии наук 31.

Научная деятельность Метальникова в  эти годы была связана так-
же с Зоологической лабораторией Академии наук, куда он был пригла-
шен в 1901 г. А. О. Ковалевским в качестве помощника и лаборанта 32; он 
по-прежнему занимался и зоологической тематикой 33. В 1900 г. ученый 
был избран членом совета Санкт-Петербургской биологической лабора-
тории, а в 1907 г. – профессором зоологии Санкт-Петербургских высших 
женских (Бестужевских) курсов 34.

Исследования в области иммунологии Метальников проводил также 
в Пастеровском институте. В письме своему коллеге Н. Я. Кузнецову 35 из 
Парижа ученый сообщал 36:

Я работаю над насекомыми: личинками Galleria и личинками носорогов (Oryc-
tes), которых я добываю в огромном количестве. Я прививаю им всевозмож-
ные болезни tuberculos, холеру, стрептококков и пр., изучаю свойства их кро-
ви, а также те способы, какими они борются с микробами. Стараюсь опреде-
лить происхождение всяких immunkörper, alixin’ов, а также антитоксинов. Как 
ты знаешь, вероятно, все эти вопросы остаются пока открытыми и представ-
ляют очень большие трудности. Особенно при решении их на организмах 
млекопитающих животных. Насекомые построены гораздо проще, а потому, 
мне кажется, они представляют более удобный объект для решения всех 
этих вопросов. Кроме того, я продолжаю известную тебе работу над перева-
риванием Tubercul. bac. в кишечнике Galleria. Вообще, до сих пор к беспозво-
ночным животным и, в частности, к насекомым, вся эта бактериологическая 
и патологоанатомическая методика почти совсем не применялась.

Здесь открывается совсем новая и мало исследованная область. Я ужасно до-
волен, что приехал в Пастеровский институт. Здесь я работаю вполне самостоя-
тельно и вместе с тем там все под руками: всевозможные бактерии, насекомые, 
разнообразные животные, стерильная посуда, различные термостаты и, нако-
нец, необходимая для меня литература. Последние дни я был занят исследова-
нием вопроса, как борется личинка Galleria против tuberculosa 37.

30 Метальников С. И. Экспериментальные исследования над пчелиной молью 
(Galleria mellonella). СПб.: Тип. Императорской академии наук, 1907.

31 В 1909 г. Метальников был удостоен премии Межа (le prix Mège) за работу об им-
мунитете по отношению к туберкулезу, см: ЦГИА. Ф. 2251. Оп. 1. Д. 8. Л. 6.

32 Там же.
33 Metalnikov, S. Beitrage zur Anatomie und Physiologie der Mückenlarve // Изве-

стия Императорской академии наук. 1902. Т. 17. Вып. 1. С. 49–58; Metalnikoff, S. Sur 
un procédé nouveau pour faire des coupes microscopiques dans les animaux pourvus d’un 
tegument chitineux epais // Archives de zoologie expérimentale et générale. Ser. 4. 1904. T. 2. 
P. LXVI–LXVII.

34 ЦГИА. Ф. 2251. Оп. 1. Д. 8. Л. 6; ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 316.
35 Николай Яковлевич Кузнецов (1873–1948) – российский и советский зоолог, эн-

томолог, физиолог, доктор биологических наук. См.: Смирнов А. В. Кузнецов Николай 
Яковлевич // Биология в Санкт-Петербурге… С. 258.

36 Письмо отправлено 27 июня, во вторник, это позволяет предположить, что напи-
сано оно было в 1905 г.

37 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПФ АРАН). Ф. 793. Оп. 2. Д. 418.  
Л. 24.



288 Л. Г. Шебырова

До 1908 г. ученый периодически работал за границей, но позднее решил 
полностью посвятить себя научной работе в России. 22 июля 1908 г. Ме-
тальников писал Кузнецову:

С наступлением осени меня так потянуло обратно в Петербург, что я, веро-
ятно, в скором времени снова появлюсь в Ваших краях. Теперь я также меч-
таю о возвращении в Россию, как мечтал в свое время о поездке за границу. 
Причин этому много. Прежде всего, у меня развивается сильное стремление 
к оседлой жизни […] Здесь же, в Париже, я чувствую себя не на своем ме-
сте. С другой стороны, я не совсем удовлетворен работой в Пастеров[ском] 
институте. Все, что возможно, я получил уже здесь: поговорил с опытными, 
знающими людьми, показал свои препараты, узнал их мнение, познакомился 
с новыми направлениями в иммунитете. Что касается самой работы, то ра-
ботать в своей лаборатории куда удобнее, чем в чужом месте, в страшной 
тесноте. Вот я и решил снова перебраться в Петербург 38.

Другому своему коллеге и другу, В. В. Редикорцеву 39, Метальников пи-
сал 15 октября 1908 г:

В довершение всего разочаровался немного в Пастер[овском] институте. 
Правда, здесь имеется Мечников, с которым мне нередко приходится бе-
седовать, но, с другой стороны, условия работы хуже тех, какими я […] (не-
разборчиво. – Л. Ш.) в Петербурге. Все-таки работать в своей собственной 
лаборатории гораздо удобнее и приятнее, чем на стороне. В этой простой 
истине я все больше и больше убеждаюсь по мере того, как работаю в Па-
стеровском институте.

Вообще ценить свое, своих близких, своих друзей начинаешь только тогда, 
когда живешь вдали от них. Словом, в конце концов я решил вернуться в Пе-
тербург. Так как для моих близких и для жены Петербург вреден, то я хотел 
бы жить в Царском Селе. Вероятно, буду жить вместе с Ильей Ивановичем 
40, который тоже предполагает жить в Царском. Думаю тронуться из Парижа 
в половине октября 41.

В письме Редикорцеву от 25 января 1909 г. ученый писал:
Вот уже скоро 2 месяца, как я в Петербурге. Париж я бросил, так как чув-
ствовал себя скверно в Пастер[овском] инст[итуте] […] После наших акаде-
мических лабораторий, где я имею отдельную комнату и все необходимое 
для работы, мне было очень не по себе […] Притом же действительно наша 
академич[еская] лаборатория великолепна по сравнению с тем, что я имел 
там 42.

38 СПФ АРАН. Ф. 793. Оп. 2. Д. 418. Л. 28–29.
39 Владимир Васильевич Редикорцев (1873–1942) – ученый-зоолог, энтомолог, док-

тор философии Гейдельбергского университета, доктор биологических наук. См.: 
Смирнов А. В. Редикорцев Владимир Владимирович // Биология в Санкт-Петербурге…  
С. 403.

40 Илья Иванович Иванов (1870–1932) – биолог, специалист в области искусственного 
осеменения и межвидовой гибридизации животных. См.: Россиянов К. О. Опасные свя-
зи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами //  
ВИЕТ. 2006. № 1. С. 3–51.

41 СПФ АРАН. Ф. 756. Оп. 1. Д. 147. Л. 1–2.
42 Там же. Л. 3.
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Таким образом, в 1909 г. Метальников окончательно обосновался в Рос-
сии. После кончины директора Биологической лаборатории П. Ф. Лесгафта 
совет лаборатории на заседании 23 декабря 1909 г. единогласно избрал Ме-
тальникова новым директором 43. В течение последующих лет его научная, 
организаторская и педагогическая деятельность были неразрывно связаны 
с лабораторией и с Лесгафтовскими курсами.

Период постоянной работы в России

Утверждение Метальникова в должности директора Санкт-Петербургской 
биологической лаборатории Министерством народного просвещения со-
стоялось в марте 1910 г. 44 С этого момента в жизни Метальникова начался 
новый этап, когда он стал не только ученым, но и организатором науки. 
К своему новому статусу, впрочем, он относился спокойно; так, в своем 
письме Н. А. Морозову от 7 июня 1911 г. Метальников сообщал:

Откровенно говоря, всякий раз, когда говорят об моих директорских обязан-
ностях, мне становится страшно стыдно. Ведь я хорошо понимаю, что я со-
вершенно случайно и незаслуженно попал на это место только потому, что 
в уставе СПб б[иологической] лаборатории есть пункт, по которому директор 
лаборатории должен быть биолог, а в составе членов совета нашей лабора-
тории не было ни одного биолога кроме меня и Анны Адамовны 45. Особенно 
мне стыдно перед Вами и Федоровым 46, которых я считаю самыми естествен-
ными наследниками Петра Францевича. Мне приходило, даже не раз, в голову 
хлопотать об изменении устава в том смысле, чтобы директором мог быть не 
только биолог. Но время сейчас такое, что даже опасно поднимать этот во-
прос в министерстве. Могут так изменить, что не обрадуешься 47.

Таким образом, несмотря на успешную научную работу в лаборатории, 
Метальников весьма скептически оценивал себя как руководителя. 17 ян-
варя 1913 г. он писал Морозову:

За эти годы моего директорства сделал я чрезвычайно мало, подвинулся 
вперед очень немного, а административная деятельность мне не доставляет 
удовлетворения, да и плохой я администратор. Вот почему все чаще и чаще 
начинаю подумывать, как бы сложить свои обязанности и передать их ко-
му-либо другому – более подходящему. А самому хотелось бы заняться ис-
ключительно научной работой 48.

Рассмотрим подробнее научные направления, по которым работал Металь-
ников во время своего пребывания на посту директора Санкт-Петербургской 
биологической лаборатории. О тематике научных работ, выполняемых здесь, 
Метальников писал Морозову 22 ноября 1912 г.:

43 ЦГИА. Ф. 2251. Оп. 1. Д. 8. Л. 5.
44 Там же. Л. 36.
45 Анна Адамовна Красуская (1854–1941) – врач и биомеханик, ученица П. Ф. Лесгаф-

та, преподаватель анатомии и гистологии Высших курсов Лесгафта.
46 Евграф Степанович Федоров (1853–1919) – русский ученый, кристаллограф, ми-

нералог, математик, академик.
47 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1176. Л. 5–6.
48 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1177. Л. 4.
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После долгих усилий удалось нам, наконец, получить рост ткани вне орга-
низма. Пока удается получить рост селезенки и печени. Вся трудность тех-
ники заключается в полной асептике. Стоит попасть в препарат из воздуха 
какой-ниб[удь] споре или бактерии, как все пропало. Нужна идеальная, абсо-
лютная чистота. Для достижения этой чистоты мы построили большой стек- 
лянный шкаф, в который залезает экспериментатор. Предварительно этот 
шкаф обрызгивается и вымывается раствором сулемы или карболки. И вот 
благодаря этим предосторожностям опыты удаются.

Работающих в лаборатории много. Все чем-то заняты, но работают не все 
усердно. Есть такие, которые только занимают место и время.

Вторая тема, над котор[ой] мы работаем, это иммунитет и, в частности, по-
лучение сперматоксинов. В печатающейся книжке Известий уже помещена 
статья по этому вопросу.

Третья тема – это питание и жизнь инфузорий. Читали ли Вы мою статью 
о внутриклет[очном] пищеварении? Она даст Вам представление о характере 
этой работы. Если бы у Вас нашлось время и желание прочесть ее, то я мог 
бы прислать ее 49.

Первая тематика, о которой упоминает Метальников, связана в том чис-
ле с исследованиями Б. Ф. Соколова 50, пришедшего в лабораторию в 1912 г. 
после окончания университета. Метальников одобрил планы его исследо-
ваний по созданию непрерывных живых культур ткани, и Соколов прово-
дил в лаборатории исследования по культивированию человеческой ткани 
из разных органов – нервной, мышечной, эпителиальной, демонстрировав-
ших непрерывный рост при наличии нормальных условий. Как вспоминал 
позднее Соколов, «к своему удовлетворению мы доказали, что потенциаль-
ное бессмертие присуще всем живым клеткам» 51. В дальнейшем Металь-
ников не раз обращался к проблемам бессмертия и омоложения, в частно-
сти, в своих совместных работах с М. А. Галаджиевым 52.

Продолжая свои работы по цитотоксическому иммунитету, Метальни-
ков проводил исследования по данной тематике совместно с И. Д. Стрель-
никовым 53. Они изучали влияние различных веществ на сперматозоиды 

49 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1176. Л. 35–36.
50 Борис Федорович Соколов (1889–1979) – у ченый-биолог, врач, писа-

тель. См.: Фокин С. И. Борис Соколов с  берегов Невы. Жизнь как роман // Рус-
ское слово. 2015. № 2 (см. так же: http://www.ruslo.cz/index.php/component/k2/
item/355-boris-sokolov-c-beregov-nevy-zhizn-kak-roman).

51 Соколов Б. Ф. На берегах Невы. Бристоль: Типографская компания «Бартон Ма-
нор» – С. Филипс, 1973.

52 Метальников С. И., Галаджиев М. А. К вопросу о бессмертии простейших однокле-
точных животных // Известия Императорской академии наук. 6 сер. 1916. Т. 10. № 18. 
С. 1809–1816. Михаил Андреевич Галаджиев (1885–1945) – российский биолог, зоолог 
и протистолог.

53 Иван Дмитриевич Стрельников (1887–1981) – российский и советский биолог, 
внесший вклад в развитие зоологии, экологии, сравнительной физиологии и морфо-
логии, доктор биологических наук. См.: Жервэ Н. Н. Жить – значит гореть. К 125-летию 
со дня рождения И. Д. Стрельникова // Санкт-Петербургский университет. 15 ноября 
2012 г. № 14 (3856) (см. также: http://journal.spbu.ru/?p=8862).
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грызунов, автолиз, происхождение аутосперматоксинов и сперматоксинов 54.  
Также в этот период ученым были опубликованы другие работы по имму-
нологии, в частности, вновь об иммунитете к туберкулезу 55.

Третья тематика, упомянутая Метальниковым, включала в себя целый 
ряд исследований 56. Как позднее писал сам ученый, вопросами внутри-
клеточного пищеварения он также занялся в связи со своими иммуноло-
гическими интересами:

В связи с работами по иммунитету Метальников занялся вопросами внутри-
клеточного пищеварения у инфузорий. В период от 1908 по 1915 г. появил-
ся целый ряд работ, посвященных изучению физиологии внутриклеточного 
пищеварения: образования питательных вакуолек, реакций среды, влияние 
пищи и внешних условий и проч. Кроме того, в связи с этими работами были 
изучены элементарные психические свойства инфузории: память, способ-
ность отличать вредную пищу от полезной и проч. 57

Метальников был первым, кто указывал на способность простейших 
к образованию временных связей. Несмотря на то, что результаты его ис-
следований позднее были опровергнуты 58, во многом именно в связи со 
своими исследованиями инфузорий Метальников написал и одну из сво-
их самых известных работ, благодаря которой в зарубежной литературе он 
неоднократно упоминается как ученый, развивавший концепцию биоло-
гической индивидуальности 59.

Первая его статья, написанная в русле этой концепции 60, была посвя-
щена попытке развития работ академика И. П. Павлова об условных и без-
условных рефлексах и написана в духе моделей творческой эволюции со 

54 Стрельникова Н. И., Жервэ Н. Н. Профессор И. Д. Стрельников: путь в жизни и на-
уке // Санкт-Петербургский университет. 15 ноября 2012 г. № 14 (3856) (см. также: 
http://journal.spbu.ru/?p=8860).

55 Метальников С. И. К вопросу о причинах иммунитета по отношению к туберку-
лезу // Известия Санкт-Петербургской биологической лаборатории. 1914. Т. 13. Вып. 2. 
С. 1–16, 52; Metalnikoff, S. De la tuberculose chez les insects // Comptes rendus des séances de 
la Société de biologie et de ses filiales. 1914. T. 76. P. 95–96; Метальников С. И. Новые пути 
в изучении туберкулеза // Природа. 1915. № 1. С. 45–56.

56 Metalnikov, S. Sur la faculté des infusoires “d’Apprendre” à choisir la nourriture // 
Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1913. T. 74. P. 701–703;  
Metalnikov, S. Comment les infusoires se comportent via-à-vis des mélanges de diverses matières 
colorantes // Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1913.  
T. 74. P. 704–705; Metalnikov, S. Sur la circulation des vacuoles digestives chez les infusoires // 
Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1915. T. 78. P. 176–178; 
Metalnikov, S. Sur la digestion intracellulaire chez les protozoaires (la circulation des vacuoles 
digestives) // Annales de l’Institut Pasteur. 1916. T. 30. P. 427–445.

57 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 317.
58 Ладыгина-Котс Н. Н. Развитие психики в процессе эволюции организмов. М.: Со-

ветская наука, 1958.
59 Löwy. On guinea pigs…
60 Метальников С. И. Рефлекс как творческий акт // Известия Императорской ака-

демии наук. Сер. 6. 1915. Т. 9. № 16. С. 1801–1819; Metalnikov, S. Le réflexe en tant qu’acte 
créateur // Comptes rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1916. T. 79. 
P. 82–83.
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ссылкой на труды А. Бергсона 61. Согласно Метальникову, живые организ-
мы могут по-разному реагировать на один и тот же раздражитель в одних 
и тех же условиях, следовательно, есть еще некоторый внутренний фак-
тор, благодаря которому рефлексы живого организма никогда не повторя-
ются и являются уникальными. Доказывая этот тезис с использованием 
множества примеров, Метальников в своей работе утверждает, что суще-
ствование такого фактора обусловлено биологической индивидуальностью 
каждого живого организма, складывающейся из наследственных факторов 
и результатов всех изменений, которые произошли с организмом в течение 
жизни. Приведенные идеи позднее были распространены Метальниковым 
на весь мир 62. Работа Метальникова вызвала резкую критику К. А. Тими-
рязева 63, на которую, в свою очередь, ответил Н. Я. Кузнецов 64.

Помимо научной и организаторской деятельности Метальников успеш-
но занимался популяризаторской и педагогической работой. С самого мо-
мента своего избрания директором Санкт-Петербургской биологической 
лаборатории он начал уделять внимание вопросам организации препода-
вания 65. Архивные документы из эпистолярного наследия ученого, хра-
нящиеся в Архиве РАН в фондах Н. А. Морозова, М. М. Ковалевского 66, 
Н. Я. Кузнецова и др., содержат немало сведений об активной деятельности 
Метальникова в области просвещения. Отстаивая идею о необходимости 
выпуска в России научно-популярного журнала, он еще 7 июня 1911 г. пи-
сал Морозову:

Затем у меня есть еще один проект, о котором хотелось бы поговорить 
с Вами. Помните, я давно мечтал об издании научно-популярного журнала. 
И даже говорил с Вами об этом. Дело в том, что, может быть, удастся достать 
небольшую сумму на нужды такого журнала. Если бы это удалось, согласи-
лись ли бы Вы быть редактором и главным руководителем этого дела? Я ду-
маю, что только при Вашем редакторстве дело это могло бы пойти хорошо. 
Если эту идею Вы одобряете, то, может быть, можно было бы привлечь в ка-
честве соиздателя кого-ниб[удь] еще с деньгами, вроде Мишкова.

Ведь у нас в России нет хорошего научно-популярного журнала. Дело это 
очень нужное и необходимое. И у Вас, и у меня большие научные связи в Пе-
тербурге, и мне кажется, мы могли бы повести такой журнал. Как Вы думаете 
об этом? На все это было можно пойти только при условии, если Вы согласи-
тесь взять на себя главное руководительство. Я даже уверен что, если бы Вы 
согласились, то и средства найдутся в достаточном количестве… 67

61 Философия: учебник. 2-е изд. // Ред. А. Ф. Зотов, В. В. Миронов, A. B. Разин. М.: 
Академический проект; Трикста, 2004. С. 407.

62 Метальников С. И. О неповторяемости явлений мира // Природа. 1917. № 11–12. 
С. 1047–1056.

63 Платонов Г. В. Мировоззрение К. А. Тимирязева. М.: Изд-во АН СССР, 1952; Ульян-
кина. Зарождение иммунологии…; Ульянкина. Сергей Иванович Метальников…

64 СПФ АРАН. Ф. 793. Оп. 1. Д. 77. Л. 1–4.
65 ЦГИА. Ф. 2251. Оп. 1. Д. 8. Л. 3, 13.
66 Максим Максимович Ковалевский (1851–1916) – российский социолог, правовед, 

общественный деятель. См.: СПФ АРАН. Ф. 103. Оп. 2. Д. 157.
67 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1176. Л. 4–5.
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В 1912 г. вышел в свет первый номер журнала «Природа». Метальников 
принимал активное участие в работе его редколлегии 68. Уделял он вни-
мание и вопросам организации преподавания на Лесгафтовских курсах, 
участвуя в решении самых разнообразных вопросов, несмотря на отказ от 
формального руководства ими 69 («…я не могу и не хочу быть директором 
курсов», – писал Метальников Морозову в 1912 г. 70). В своем очерке «Зада-
чи Высших курсов Лесгафта» Метальников писал 71:

Единая наука распалась на множество отдельных частей, или специально-
стей, а вместе с тем и университетское преподавание замкнулось в сферы 
отдельных факультетов. Со временем, по мере роста отдельных специальных 
наук, факультеты все более и более специализировались и уходили друг от 
друга, и вместе с этим постоянно падали и исчезали те просветительные, об-
щеобразовательные задачи университета, которым они служили раньше […] 
С каждым годом становится все яснее, что современные университеты и выс-
шие школы, не давая общего образования, не дают и хороших специалистов.

Задачей Высших курсов Лесгафта, согласно очерку Метальникова, было 
устранение этого пробела. Интересен фрагмент письма Морозову от 1 но-
ября 1912 г., в котором Метальников сообщает о намерении пропаганди-
ровать эту точку зрения:

Для пропаганды идей курсов мы решили устроить 6-го декабря в Тенишев-
ск[ом] училище публичное собрание, посвященное вопросам единства чело-
веческих знаний по след[ующим] программ[ам]:

1) жизненная связь всех областей знаний;
2) необходимость общего образов [ания] для специалиста;
3) стремление к целостному миросозерцанию;
4) Конт 72;
5) Аристотель;
6) идея Лесгафтов[ских] курсов 73.

Большое внимание Метальников уделял и библиографическому обеспе-
чению педагогической деятельности, обращаясь к Н. Я. Кузнецову с прось-
бой «приступить к составлению определителя насекомых, но не большого, 
а для студентов» 74, а позже и к художнику Г. Ф. Ярцеву, переводившему на 
русский язык известный определитель 75.

68 Ульянкина, Сергей Иванович Метальников…; см. также: Успенская Н. В. Пятнад-
цать писем о «Природе» // Природа. 2007. № 1. С. 5–13.

69 Должность директора курсов занимали в обсуждаемый период сначала М. М. Ко-
валевский, а потом Е. С. Федоров.

70 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1176. Л. 38.
71 Метальников С. И. Задачи Высших курсов Лесгафта. СПб.: Тип. товарищества «Об-

щественная польза», 1913.
72 Имеется в виду философ-позитивист, считающийся основоположником социоло-

гии, Огюст Конт (1798–1857), разрабатывавший идеи классификации наук.
73 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1176. Л. 32.
74 СПФ АРАН. Ф. 793. Оп. 2. Д. 418. Л. 46.
75 Шлехтендаль Д., Вьюнше Д. Определитель насекомых. Введение в их изучение. 3-е 

изд. М.: Издание магазина «сотрудниц школ» А. К. Залеской, 1908.
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Мне лично, да и многим другим преподавателям зоологии постоянно прихо-
дится наталкиваться на это затруднение, т. е. на полное отсутствие в русской 
литературе краткого и доступного для начинающих определителя насеко-
мых […] – писал Метальников. – Средства на издание такого определителя 
найдутся. Теперь весь вопрос в составителе. Я говорил об этом с Кольцовым, 
и мы решили просить Вас взяться за это дело […] Мне кажется, Вы могли бы 
сделать это гораздо лучше, чем какой-либо специалист-энтомолог, который 
наворотит в таком определителе слишком много лишнего 76.

Доступность изложения для учащихся была важным аспектом педаго-
гических взглядов ученого.

Писать такие учебники для студентов (вроде учебника Холодков[ского]) 
я считаю безрассудством. По моему мнению, студенческие курсы должны 
быть более элементарны. Это мое глубочайшее убеждение 77, – писал Ме-
тальников Кузнецову.

После революции ученый еще некоторое время работал в России. По 
собственным словам Метальникова, он, «не будучи в силах примирить-
ся с большевистской властью, уехал в Крым, где был одним из инициато-
ров и организаторов Таврического университета» 78. В 1917 г. ученый уе-
хал в Артек, а в 1918 г. новым директором Биологической лаборатории стал 
Морозов.

Период жизни Метальникова в Крыму, связанный с организацией Тав-
рического университета в Симферополе и работой в нем, подробно описы-
вается в уже упоминавшихся работах 79. Там приведены фрагменты пере-
писки Метальникова и Морозова за 1917–1918 гг., в которой Метальников 
явно высказывает мысли об эмиграции за рубеж. В переписке с Кузнецо-
вым Метальников также выражает желание уехать: «Очень мечтаю эми-
грировать куда-нибудь: в Америку или Австралию. Но как это сделать?» 80

Тем не менее, этот период в жизни Метальникова ознаменовался его ак-
тивным участием в работе Таврического университета. Совет физико-ма-
тематического факультета Киевского университета рекомендовал его к из-
бранию профессором по кафедре зоологии Таврического филиального 
отделения, и ученый заведовал кафедрой с октября 1918 г. 81 Он активно 
участвовал в научной и общественной жизни Крыма, был одним из орга-
низаторов Ялтинского естественно-исторического музея, стоял у истоков 
создания Таврической научной ассоциации.

В 1919 г. Метальников уехал в Пастеровский институт в научную коман-
дировку и после кратковременного возвращения в Симферополь, продлив 

76 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 934.  
Оп. 1. Д. 22.

77 СПФ АРАН. Ф. 793. Оп. 2. Д. 418. Л. 49.
78 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 316.
79 Ульянкина. Таврический университет…; Ульянкина. К вопросу о раннем периоде 

деятельности…
80 СПФ АРАН. Ф. 793. Оп. 2. Д. 418. Л. 71.
81 Профессора Таврического национального университета им. В. И. Вернадского / 

Ред. Н. Н. Шевченко. Киев: Либiдь, 2007. С. 92.
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ее, в Россию уже не вернулся, окончательно эмигрировал во Францию 82. 
Как вспоминал сам Метальников, он

после вторичного нашествия большевиков бежал в Константинополь, а от-
туда – на остров Мальту. В том же году получил место научного сотрудника, 
а затем – заведующего лабораторией в Пастеровском институте 83.

Жизнь и работа в эмиграции

Массовая эмиграция русских в 1920-е гг. и большая концентрация эми-
грировавших во французской столице привели к представлению о Па-
риже как о  «русском плавильном котле» 84, в  котором соседствовали 
множество эмигрантских организаций, и русские неизбежно вовлека-
лись в  общественную жизнь. Не стал исключением и  Сергей Ивано-
вич. Во французский период своей жизни Метальников – один из ини-
циаторов создания Русской академической группы в Париже, активно 
участвовавший в работе Русского народного университета, Общества 
русских химиков, Научно-философского общества, Христианского 
союза врачей при Русском студенческом христианском движении, Об-
щества русских врачей имени И. И. Мечникова 85. Он работал во Фран-
ко-русском комитете 86, принимал участие в  конгрессах русских уче-
ных за рубежом: первом и третьем в Праге, четвертом в Белграде, пятом  
в Софии 87.

Русские эмигранты в то время сталкивались со значительными трудно-
стями. Так, в 1926 г. Метальников писал Кузнецову:

…здесь в настоящее время более 200 русских профессоров, приват-доцентов 
всяких специальностей, масса врачей, инженеров и всяких техников. Кроме 
того, в Германии и Франции учатся более 5000 русских студентов, которые 
кончают высшие школы и не знают, как устроиться здесь. Многие поступают 
на фабрики простыми рабочими. Я хлопотал и лично, и через Пастер[овский] 
институт обо многих соотечественниках, бактериологах, зоологах и врачах, 
и всегда безуспешно 88.

82 Владимир Иванович Вернадский. Переписка с украинскими учеными / Сост. 
А. С. Онищенко, В. Ю. Афиани, Л. А. Дубровина и др. Киев: Национальная библиоте-
ка Украины им. В. И. Вернадского, 2012. Кн. 2. Переписка: Д–Я. Ч. 1. Д–Н. С. 445–446.

83 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 316.
84 Гусефф. Русская эмиграция… С. 138–140.
85 Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920–

1940 гг. Франция. В 4 т. // Ред. Л. А. Мнухин. Париж; М.: YMCA-Press; ЭКСМО, 1995.
86 Оноприенко В. И. Русская наука в изгнании // Вестник АН СССР. 1990. Т. 60. № 5. 

С. 65–75.
87 Ковалев М. «На этих съездах мы растем и в своих, и в чужих глазах…» Из исто-

рии научных коммуникаций русской эмиграции (1921–1930) // Россия XX век. 2013. 
№ 4. С. 84. № 5. С. 98; Русское зарубежье в Болгарии. История и современность / Сост. 
С. А. Рожков. София: Русский академический союз в Болгарии, 2009. С. 59; ГАРФ.  
Ф. 6767. Оп. 1. Д. 77. Л. 7–52.

88 СПФ АРАН. Ф. 793. Оп. 2. Д. 418. Л. 76–77.
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Метальников лично много делал для помощи русским эмигрантам. «Я 
в окружении сотен бедных русских эмигрантов, которые приезжают ко мне 
за защитой и помощью» 89, – писал ученый психоаналитику Шарлю Бо-
дуэну. Получив письмо от писателя А. М. Ремизова с просьбой о помощи, 
Метальников сразу ответил: «…спешу сообщить Вам, что я готов всячески 
помочь Вам в выбивании визы» 90.

Трудности жизни эмигрантам помогал преодолевать Комитет помощи 
русским писателям и ученым во Франции, в работе которого Метальников 
принимал участие: ученый неоднократно давал рекомендации своим кол-
легам, эмигрировавшим во Францию 91. Сам он также получал помощь от 
комитета, в частности, как писал ученый академику В. И. Вернадскому 92, 
он удостаивался стипендии Розенталя 93.

Одним из центров, где были сильны русско-французские связи и в ко-
тором в двадцатые годы XX в. стали работать многие ученые-эмигранты, 
был Пастеровский институт, с работой в котором связан очередной период 
в научной жизни Метальникова. Он оказался весьма плодотворным в на-
учном плане и характеризуется широтой тематики исследований. Среди 
множества научных направлений, в русле которых велась научная деятель-
ность Метальникова в Париже, можно выделить три основных темы, по 
которым им опубликована основная масса работ.

Во-первых, это исследования, касающиеся иммунологии, патологии 
и микробиологии насекомых. Результаты этих работ вошли в учебники 
и монографии 94, статьи по этой теме широко цитировались: Метальников 
входит в тройку самых цитируемых авторов работ в области патологии на-
секомых первой половины XX в. 95

Знания Метальникова в области иммунологии и патологии насекомых 
пригодились ему для разработки биологических методов борьбы с  на-
секомыми-вредителями 96. Эти работы, выполненные в рамках второго 

89 Bibliothèque de Genève. Ms. fr. 7523. f. 132–133.
90 Amherst College Center for Russian Culture. A. Remizov and Remizova – Dovgello 

Papers. Box 1. Folder 1. P. 45–46.
91 Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC). F Δ res 832 (3) 

(7), él. 8, F Δ res 843 (3) (12), él. 47–50.
92 АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1066. Л. 3.
93 Леонард (Лазарь) Михайлович Розенталь (1874–1955) – ювелир, коммерсант, про-

мышленник и меценат. С начала 1880-х до конца 1930-х гг. жил во Франции, являлся 
членом попечительского совета Комитета помощи русским ученым и писателям во 
Франции, в течение ряда лет оказывал им материальную поддержку. См., например: 
Российское зарубежье во Франции. 1919–2000. Биографический словарь в 3 т. // Ред. 
Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. М.: Наука, 2008–2010.

94 Steinhaus, E. A. Insect Microbiology. Ithaca, NY: Comstock Publishing Company, 1947; 
Штейнхаус Э. Патология насекомых. М.: Изд-во иностранной литературы, 1952.

95 Jehle, J. A. André Paillot (1885–1944): His Work Lives On // Journal of Invertebrate 
Pathology. 2009. Vol. 101. No. 3. P. 162–168; Stoll, N. R. Rudolf W. Glaser (1888–1947) // The 
Journal of Parasitology. 1948. Vol. 34. No. 2. P. 165–168.

96 Африкян Э. К. Бактериальные инсектициды // Вестник АН СССР. 1969. Т. 39. № 6. 
С. 46–53; Африкян. Cодружество во имя науки…; Африкян Э. К., Киносян М. А., Ока-
сов А. К., Казанчян Н. Л. Специфика энтомологической микробиоты насекомых // До-
клады НАН Армении. 2014. Т. 114. № 2. С. 156–163.
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крупного направления научной деятельности, развиваемого Метальнико-
вым, имели широкое практическое применение.

Третья заметная тематика работ Метальникова – исследования свя-
зи иммунитета и нервной системы. Именно в этот период ученым в со-
авторстве с  В. А. Шориным были выполнены знаковые работы, а  так-
же ряд менее известных. Кроме того, в это же время выходят его работы 
по проблемам бессмертия и омоложения, а также результаты исследова-
ний на стыке естественных наук и проблем современного ему общества. 
С Метальниковым в Пастеровском институте работала большая группа 
единомышленников. Молодые русские ученые, бывшие его соавторами 
и коллегами, позднее стали крупными специалистами. Среди них мож-
но отметить В. А. Шорина 97, К. А. Туманова 98, Л. И. Кепинова 99, В. М. Зер- 
нова 100 и др.

Первая группа работ Метальникова 101, посвященных иммунологии на-
секомых, стала естественным продолжением его исследований, проведен-
ных в предыдущие годы. В 1923 г. в письме Морозову от 28 октября Ме-
тальников сообщал:

В Пастеровском институте у меня очень хорошая маленькая лаборатория, 
очень хорошо приспособленная для сложных биологических работ. Я рабо-
таю в настоящее время над иммунитетом и, в частности, над туберкулезом. 
Опубликовал целый ряд статей… 102

Продолжая изучение иммунитета к туберкулезу у пчелиной моли, Ме-
тальников на основании проведенных опытов установил, что Galleria 
mellonella обладает естественным иммунитетом против туберкулеза на всех 

97 Виталий Александрович Шорин (1906–1972) – фармаколог, химиотерапевт, бак-
териолог, автор работ по иммунитету у беспозвоночных, методам борьбы с насекомы-
ми-вредителями, антибиотикам, связи иммунной и нервной систем. См.: Галл Я. М.  
Георгий Францевич Гаузе (1910–1986). СПб.: Нестор-История, 2012. С. 47, 62–63; Рос-
сийское зарубежье во Франции…

98 Константин Александрович Туманов (1903–1967) – энтомолог, занимался иссле-
дованиями иммунитета у насекомых и разработкой биологических способов борьбы 
с насекомыми-вредителями, возглавлял отдел медицинской энтомологии и патоло-
гии насекомых в Пастеровском институте. См.: Африкян. Содружество во имя науки…

99 Леон Иванович Кепинов (1881–1962) – биолог, общественный деятель. Окончил 
Московский университет, доктор медицины Московского и Гейдельбергского универ-
ситетов. См.: Российское зарубежье во Франции…

100 Владимир Михайлович Зернов (1904–1990) – врач, специалист по внутренним 
болезням, гематолог. Профессор Белградского университета, доктор медицины Па-
рижского университета, защитивший диссертацию на тему «Иммунитет у насекомых» 
См.: Российское зарубежье во Франции…

101 Metalnikoff, S. Immunité de la chenille contre divers microbes // Comptes rendus des 
séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1920. T. 83. P. 119–121; Metalnikow, S. Sur la 
digestion des bacilles tuberculeux dans le corps des chenilles des mites des abeilles // Comptes 
rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1920. T. 83. P. 214–215; Metalnikow, S.  
Immunité naturelle et acquise des chenilles de Galleria mellonella // Comptes rendus des séances 
de la Société de biologie et de ses filiales. 1920. T. 83. P. 817–820; Metalnikov, S. Immunité 
naturelle et acquise chez la chenille de Galleria mellonella // Annales de l’Institut Pasteur. 1920. 
T. 34. P. 888–909. 1921. T. 35. P. 363–377.

102 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1177. Л. 60–61.
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этапах жизни, а также во время метаморфоза 103. Исследования приобре-
тенного иммунитета у гусениц пчелиной моли подтвердили взаимосвязь 
клеточных и гуморальных факторов иммунитета между собой 104, а также 
приоритетную роль фагоцитоза в защите организма от микробной инфек-
ции 105. Это оказалось очень важным для понимания природы врожденно-
го и приобретенного иммунитета, а также для разработки способов защи-
ты от инфекционных заболеваний.

Сравнивая факторы иммунитета у животных с разным уровнем органи-
зации, Метальников отмечал, что нет большой разницы в средствах защи-
ты от микробов у беспозвоночных и позвоночных животных, поскольку 
основой иммунитета, как показали эксперименты, являются защитные ре-
акции различных клеток и в первую очередь фагоцитоз 106. Работы Металь-
никова по иммунитету у насекомых имели большое значение для понима-
ния роли фагоцитов в клеточном иммунитете. Его ученик В. М. Зернов за-
щитил по этой теме докторскую диссертацию в Парижском университете, 
представленную к медали как лучшая диссертация 107.

Не менее успешными были исследования Метальникова, посвященные 
разработке биологических методов борьбы с насекомыми-вредителями 108. 
Как он писал в письме Вернадскому,

…я закончил работы по применению микробов в борьбе с вредными насе-
комыми. Мне удалось устроить специальную лабораторию по этому вопросу, 
где работает до 10 человек. И вот уже второй год как бактериологический 
метод был испытан на винограде, фрукт[овых] деревьях, огородных раст[е-
ниях]. И на хлопке, и дал более значительные результаты, чем инсектисиды 
(так в оригинале. – Л. Ш.) 109.

Вместе с коллегами из Пастеровского института ученый изучал бактерии, 
патогенные для насекомых-вредителей (кукурузного мотылька, непарного 
шелкопряда, вредителей хлопчатника и др.). Ими были созданы бактери-
альные препараты, которые после успешной апробации использовались во 
Франции и в других странах для эффективной борьбы с насекомыми-вре-
дителями 110. Из больных или погибших насекомых выделяли бактерии, 

103 Metalnikov, S. L’immunite des mites des abeilles (Galleria mellonella) contre la tuberculose 
pendant les stades larvaires et la metamorphose // Annales de l’Institut Pasteur. 1925. T. 39. 
P. 629–631.

104 Metalnikov, S., Gaschen, H. Immunité cellulaire et humorale chez la chenille // Annales 
de l’Institut Pasteur. 1922. T. 36. P. 233–252.

105 Metalnikov, S. Rôle des anticorps dans l’immunité des chenilles // Annales de l’Institut 
Pasteur. 1923. T. 37. P. 528–536.

106 Metalnikov, S., Secreteva, V. L’immunite en tant que réaction de defense // Comptes 
rendus des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1926. T. 94. P. 572–574.

107 Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни… С. 72.
108 Штейнхаус. Патология насекомых… С. 764.
109 АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1066. Л. 4.
110 Metalnikoff, S. Utilisation des microbes dans la lutte contre les insectes nuisibles // 

Comptes rendus des séances de l’Academie d’agriculture de France. 1938. T. 24. P. 652–663; 
Metalnikoff, S. Utilisation des méthodes bactériologiques dans la lutte contre les insectes 
nuisibles // Comptes rendus des séances de l’Academie d’agriculture de France. 1940. T. 26. 
P. 77–83.
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культивировали их и затем распыляли на опытных делянках в виде порош-
ка или водной взвеси. На основании опытов, проведенных Метальниковым 
в Югославии 111, было установлено, что наибольшую смертность среди личи-
нок кукурузного мотылька вызвала Bacillus thuringiensis. Оказалось, что бак-
терии, эффективные в борьбе с кукурузным мотыльком, столь же успешно 
могут применяться в борьбе с непарным шелкопрядом и хлопковой молью. 
Использование Bacillus thuringiensis и др. вызывало стопроцентную гибель 
насекомых-вредителей 112. Споры бактерий, сохраняющие свою жизнеспо-
собность в течение нескольких лет, оказались более эффективными, чем 
живые бактерии. Среди соавторов Метальникова, активно участвовавших 
в исследованиях по этим темам, можно отметить Шорина 113 и Туманова 114.

В письме Морозову от 14 марта 1926 г. Метальников сообщал:
Я работаю по-прежнему в Пастер[овском] институте с увлечением. У меня 
есть там своя лаборатория, есть несколько молодых учеников, с которыми 
я живу и работаю душа в душу. Работа эта наполняет всю мою жизнь, и почти 
ничего не остается на другое. Сейчас мы работаем по вопросам иммунитета 
и пытаемся создать новую теорию иммунитета. В скором времени я пришлю 
Вам для «Известий Научного института Лесгафта», статью «Иммунитет как ре-
акция защиты», которая даст Вам некоторое представление о работе. Кроме 
того, мы продолжаем работать по туберкулезу. За время пребывания здесь 
я опубликовал около 40 работ 115.

В письме от 17 апреля 1926 г. он делится с Вернадским своими мыслями 
по поводу собственных работ: «Пишу большую статью об иммунитете как 
защитной реакции. Мне кажется, что этой работой намечаются новые пути 
в изучении иммунитета». Позднее, 9 декабря 1926 г., Метальников писал:

Получили ли Вы мои оттиски последних работ 1) Иммунитет у беспозвоноч-
ных животных 116 и условные рефлексы при иммунитете 117.

Прочли ли Вы их?

111 Hergula, B., Metalnikov, S. Utilisation des microbes dans la lutte contre la pyrale du maïs //  
Comptes rendus des séances de l’Academie d’agriculture de France. 1932. T. 18. P. 500–502; 
Metalnikov, S., Hergula, B., Strail D. M. Utilisation des microbes dans la lutte contre la pyrale 
du maïs // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Academie des sciences. 1930. T. 191. 
P. 738–740.

112 Metalnikoff. Utilisation des microbes…; Metalnikoff. Utilisation des methods 
bactériologiques…

113 Metalnikov, S., Chorine, V. Maladies microbiennes chez les Pyrales de maïs // Annales de 
l’Institut Pasteur. 1928. T. 42. P. 1635–1660.

114 Metalnikov, S., Toumanoff, K. La lépre chez les insectes // Comptes rendus des séances de 
la Société de biologie et de ses filiales. 1923. T. 89. P. 935–936; Metalnikov, S., Toumanoff, C. Les 
cellules sanguines et la phagocytose chez les larves d’Abeilles // Comptes rendus des séances de 
la Société de biologie et de ses filiales. 1930. T. 103. P. 965–967; Metalnikov, S., Toumanoff, K.  
La phagocytose et les réactions des cellules dans l’immunite locale // Annales de l’Institut 
Pasteur. 1925. T. 39. P. 22–34.

115 АРАН. Ф. 543. Оп. 4. Д. 1177. Л. 66, 69.
116 Metalnikov, S. Contribution à l’étude de l’immunité chez les invertébrés // Annales de 

l’Institut Pasteur. 1926. Т. 40. P. 787–820.
117 Metalnikov, S., Chorine, V. Rôle des réflexes conditionnels dans l’immunite // Annales 

de l’Institut Pasteur. 1926. T. 40. № 11. P.  893–900; Metalnikov, S., Chorine, V. Réflexes 
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Мне очень интересно Ваше мнение относительно моих взглядов на имму-
нитет как защитной реакции (так в оригинале. – Л. Ш.). Мне кажется, взгляд 
этот открывает новые пути в изучении этой интереснейшей проблемы.

Вообще, я все более и более увлекаюсь этой проблемой и стараюсь углу-
бить ее изучение. Сейчас работа идет гораздо успешнее, так как есть учени-
ки, которые очень помогают 118.

Упомянутые исследования по иммунологии представляют особый инте-
рес. Развивая идеи Мечникова о связи нервной системы с воспалением 119  
и основываясь на учении Павлова об условных рефлексах, Метальников 
приступил к экспериментальным исследованиям связи иммунной и нерв-
ной систем 120. Совместно с Шориным им были выполнены пионерские 
работы по данной тематике 121. В экспериментах животным вводили возбу-
дителей заболеваний, комбинируя инъекции с предварительным внешним 
раздражением. Результаты экспериментов показали возможность получе-
ния вторичного иммунного ответа без участия антигена.

Метальников считал, что исследования связи нервной и иммунной си-
стем имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Напри-
мер, они важны для понимания причин и выбора способов лечения неко-
торых заболеваний 122. В работе «Биологические и психические факторы 
иммунитета» он отмечал:

…иммунитет представляет собой проблему не только биологическую и фи-
зико-химическую, но и психологическую […] нельзя отрицать, что ослабле-
ние психических сил является не только результатом, но […] часто является 
причиной различных заболеваний […] Роль психических сил и их влияние на 
жизнь организма очень велики, несравненно больше, чем мы думаем 123.

Своими идеями, касающимися связи иммунитета с нервной системой, 
Метальников неоднократно делился со своими друзьями и коллегами са-
мых разных специализаций: с П. С. Купаловым, с которым был знаком еще 
по ИИЭМ 124, с другом юности философом Н. О. Лосским, с художником 

conditionnels dans l’immunité // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Academie 
des sciences. 1926. T. 182. P. 1640–1642.

118 АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 1066. Л. 3.
119 Мечников И. И. Академическое собрание сочинений в 16 томах. М.: Изд-во АМН 

СССР, 1955. Т. 9. С. 28.
120 Metalnikow, S. Influence du système nerveux sur l’immunisation // Comptes rendus 

hebdomadaires des séances de l’Academie des sciences. 1924. T. 178. P. 671–673.
121 Metalnikov, Chorine. Rôle des réflexes conditionnels dans l’immunite…; Metalnikov, S., 

Chorine, V. Rôle des réflexes conditionnels dans la formation des anticorps // Comptes rendus 
des séances de la Société de biologie et de ses filiales. 1928. T. 99. P. 142–144; Metalnikov, S., 
Chorine, V. Les réflexes conditionnels et la formule leucocytaire // Comptes rendus des séances 
de la Société de biologie et de ses filiales. 1929. T. 100. P. 17–19.

122 Метальников С. И. Роль условных рефлексов при иммунитете // Природа. 1928. 
№ 12. С. 1055–1056.

123 Metalnikov, S. Facteurs biologiques et psychiques de l’immunite // Biological Reviews and 
Biological Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 1932. Vol. 7. P. 212–233.

124 Петр Степанович Купалов (1888–1964) – российский и советский физиолог, про-
фессор, академик АМН СССР, ученик И. П. Павлова. См.: Голиков Ю. П. Мое «alter 
ego» – Петр Степанович Купалов // И. П. Павлов: достоверность и полнота биографии / 



 Сергей Иванович Метальников и его вклад… 301

Н. К. Рерихом 125. Влияние психических факторов на иммунитет ученый 
обсуждал с известным французским психоаналитиком, автором теории са-
мовнушения и самогипноза Ш. Бодуэном. Сохранилось письмо от 20 де-
кабря 1934 г., в котором Метальников пишет: «Я буду очень признателен, 
если бы Вы любезно сообщили мне, когда Вы приедете в Париж. Я бы про-
консультировался о моей работе об условных рефлексах и проблемах са-
мовнушения» 126.

Несмотря на то, что психонейроиммунология как междисциплинарная 
область исследований сформировалась только к концу 1970-х гг. 127, ныне 
приоритет Метальникова как основателя нового научного направления, 
посвященного изучению связи иммунной и нервной систем, признан во 
всем мире. В знак признания его заслуг в 1993 г. Международное научное 
общество по нейроиммуномодуляции учредило медаль имени Метальни-
кова, присуждаемую за выдающиеся достижения в этой области 128. Дости-
жения ученого были высоко оценены и современниками. За весомый вклад 
в науку и практическое использование научных достижений в биологии, 
медицине, сельском хозяйстве Метальников неоднократно получал пре-
мии от французской Академии наук 129.

Среди работ Метальникова, вышедших за время его работы во Франции 
и не относившихся к упомянутым направлениям его научной деятельности, 
нельзя не упомянуть также исследования, посвященные проблемам бес-
смертия и омоложения, являвшиеся продолжением работ, начатых им во 
время заведования Санкт-Петербургской биологической лабораторией 130.  
Как вспоминал сам ученый 131,

Сост. Ю. А. Виноградов, Ю. П. Голиков, Т. И. Грекова. СПб.: Росток, 2005. С. 232; Пе-
реписка И. П. Павлова / Cост. Н. М. Гуреева, Е. С. Кулябко, В. Л. Меркулов. Л.: Наука, 
1970. С. 166.

125 Лавренова, Ульянкина. Наука будущего…
126 Bibliothèque de Genève. Ms. fr. 7523. f. 134–135.
127 Ader, R. On the Development of Psychoneuroimmunology // European Journal of 

Pharmacology. 2000. Vol. 405. No. 1–3. P. 167–176.
128 Корнева Е. А. Основные этапы развития и тенденции развития иммунофизиоло-

гии (к 20-летию основания Международного научного общества по нейроиммуномо-
дуляции) // Медицина XXI век. 2007. № 5 (6). С. 16–23; Korneva, E. A. On the History of 
Immunophysiology: First Steps and Main Trends // New Insights to Neuroimmune Biology / 
I. Berczi (ed.). Amsterdam: Elsevier, 2010. P. 34.

129 В 1922 г. Метальников получил премию Сентура (le prix Saintour) за исследования 
в области зоологии и иммунологии, в 1925 г. – премию Пура (le prix Pourat) за работы по 
внутриклеточному пищеварения и бессмертию простейших, в 1931 г. фонд Шарля Бу-
шара наградил Метальникова премией за работу «Роль условных рефлексов и нервной 
системы в иммунитете». В 1935 г. за исследование «Роль нервной системы и биологи-
ческих и физических факторов иммунитета» ученый получил премию Бреана (le prix 
Breant). См.: Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Academie des sciences. 1922.  
T. 175. P. 1333. 1925. T. 181. P. 999. 1931. T. 193. P. 1292. 1935. T. 201. P. 1270.

130 Metalnikow, S. Dix ans de culture des infusoires sans conjugaison // Comptes rendus 
hebdomadaires des séances de l’Academie des sciences. 1922. T. 175. P. 776–778; Galadjieff, M.,  
Metalnikov, S. L’immortalite de la cellule. Vingt-deux ans de culture d’infusoires sans 
conjugaison conjugaison // Archives de zoologie expérimentale et générale. 1933. T. 75. 
P. 331–352.

131 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 317–318.
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…В 1909 г. были начаты работы по изучению размножения инфузорий без 
конъюгаций, а также связанного с этим вопроса об естественной смерти 
у одноклеточных животных. Эти работы продолжались более 15 лет. Было 
получено более 7000 поколений инфузорий. Этими работами было доказано 
беспредельность размножения, а следовательно, бессмертие одноклеточ-
ных животных. Результаты этих работ были опубликованы в книжке «Пробле-
ма бессмертия и омоложения в современной биологии» 132.

Среди других заметных трудов Метальникова этого периода стоит от-
метить также одну из работ, выполненных на стыке биологии и социаль-
ной философии, в которой автор вновь предстает сторонником концепции 
биологической индивидуальности 133. Задаваясь вопросом, является ли по-
строение коммунизма возможным и необходимым в человеческом обще-
стве, Метальников анализировал устройство «коммунистических» сооб-
ществ у насекомых – пчел, муравьев и термитов. Он отмечал, что одним из 
важнейших факторов их эффективности является биологически предопре-
деленная специализация особей, в то время как специализация в человече-
ском сообществе происходит свободно, с учетом желания и творческой ак-
тивности индивидуума. Важнейшей характеристикой коммунистических 
сообществ является подавление индивидуальной свободы, независимости 
и инициативы. В то же время, по Метальникову, человеку свойственен ин-
дивидуализм, поэтому перспективы построения коммунистического об-
щества он оценивает невысоко 134.

Полученные результаты пропагандировались ученым 135, получили из-
вестность и перепечатывались различными изданиями. Метальников от-
мечал в письме П. Б. Струве 136, с которым поддерживал контакты:

Из Вашего письма я узнал, что статья моя «Коммунизм у насекомых» была на-
печатана в чешском журнале. Я, конечно, ничего не имею против этого, но мне 
хотелось бы получить хотя бы один номер этого журнала или оттиск своей ста-
тьи. Кроме того, мне необходим русский текст, так как у меня нет копии. Я хочу 
несколько изменить статью, привести больше всяких данных из жизни пчел, ос 
и муравьев и затем все же напечатать ее или по-русски, или по-французски 137.

Неудивительно, что, предприняв попытку подвести научную основу под 
собственную общественно-политическую позицию, Метальников обра-
тился и к публицистике. Ученый поддерживал связи с видными эмигранта-
ми из России, занимавшимися общественно-политической и издательской 

132 Метальников С. И. Проблема бессмертия и омоложения в современной биологии. 
Берлин: Слово, 1924.

133 Metalnikov, S. Le communisme chez les insects // Mercure de France. 1934. T. 252. 
P. 32–49.

134 Схожие идеи Метальников высказывал также во время работы в России, см.: Ме-
тальников С. И. О причинах старости // Природа. 1912. № 9. С. 1079–1094.

135 Метальниковым был прочитан ряд лекций и докладов под названием «Комму-
низм у насекомых» – в Русском народном университете в 1924 г., в клубе молодежи 
Российского студенческого христианского движения в 1930 г.

136 Петр Бернгардович Струве (1870–1944) – экономист, историк, социолог, редактор 
журнала «Русская мысль».

137 ГАРФ. Ф. 5912. Оп. 1. Д. 81. Л. 5.
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деятельностью. В архивных документах сохранились свидетельства о его 
связях с Н. В. Чайковским 138, С. С. Старынкевичем 139 и В. Л. Бурцевым 140. 
Написанная Метальниковым статья «Умирающая Россия», присланная 
в 1921 г. в редакцию издаваемой Бурцевым газеты «Общее дело», копия 
которой хранится в Государственном архиве РФ 141, содержит изложение 
гражданской позиции и политических взглядов Метальникова, который 
был серьезно озабочен происходившими в России событиями:

…умирает Россия Пушкина, Толстого, Достоевского, Россия Менделеева, Ло-
бачевского, Мечникова. Умирает та Россия, которая даже в условиях старого 
самодержавия умела жить, работать и создавать гениев. Теперь эта Россия, 
думающая, интеллигентная, культурная Россия задыхается в предсмертных 
страданиях, умирает от большевистского террора… 142

В этой статье Метальников предстает перед нами убежденным сторон-
ником демократических ценностей, прав и свобод, общественных инсти-
тутов и местного самоуправления:

…Большевики уничтожили все демократические учреждения России, больше-
вики уничтожили в корне только что распустившиеся ростки политической 
и гражданской свободы.

Большевики уничтожили свободу печати и слова, причем произвели это 
до такой степени грубо и жестоко, что в большевистской России не осталось 
ни одной свободной неправительственной газеты. Даже все социалистиче-
ские газеты, кроме большевистских, прекратили свое существование.

Большевики уничтожили вообще избирательное право […] Большевики 
уничтожили все демократические органы самоуправления (земства и горо-
да). Надо знать, что в России все органы были целиком демократические 
и обслуживали самые насущные нужды беднейших слоев населения, чтобы 
понять, какое преступление совершили большевики против демократии […] 
Нужно, наконец, понять, что к реакции ведут Россию не Деникин и Колчак, 
а большевики, которые создают такую психологию в массах, которая неми-
нуемо должна привести к реакции… 143

Политические взгляды Метальникова не были секретом в Советском Со-
юзе, и положение его советских коллег и друзей стало небезопасным. В сфаб- 
рикованном НКВД деле о контрреволюционном движении в СССР Металь-
ников числился одним из финансировавших антисоветское подполье 144.  
В протоколах допроса арестованного Н. И. Вавилова не раз упоминается 

138 Николай Васильевич Чайковский (1850–1926) – российский революционер, поли-
тический деятель, эмигрировавший из России в 1920 г., председатель Комитета помо-
щи русским писателям и ученым во Франции. См.: ГАРФ. Ф. 5805. Оп. 1. Д. 144.

139 Сергей Созонтович Старынкевич (1874–1933) – российский политический дея-
тель и адвокат, с 1919 г. – эмигрант.

140 Владимир Львович Бурцев (1862–1942) – российский публицист и издатель, эми-
грировавший из России в 1918 г.

141 ГАРФ. Ф. 5802. Оп. 1. Д. 1887. Л. 1–10.
142 Там же. Л. 1.
143 Там же. Л. 6.
144 Фокин, Телепова, Шаварда. Профессор С. И. Метальников…
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его фамилия, он именуется «антисоветски настроенным белоэмигрантом», 
утверждается, что он «высказывал свою озлобленность и явную враждебность 
по отношению к советской власти» 145. В справке на Вавилова 146 сказано: 
«В Париже Вавилов Н. И. установил связь с белоэмигрантом членом Торгпро-
ма проф. Метальниковым, последний является вдохновителем и организа-
тором бактериологической войны в СССР». В служебных документах ОГПУ 
Метальников фигурирует как «вдохновитель к-р организации ветеринаров 
и организатор бактериологической войны в СССР, финансируемый амери-
канскими капиталистическими кругами» 147.

Поэтому, несмотря на ностальгию («Я мечтаю приехать с Олей хотя бы на 
время в Москву», – писал Метальников брату своей жены, врачу Б. В. Дмитри-
еву, 22 января 1941 г. 148), Сергей Иванович был лишен возможности посетить 
Родину и до конца жизни оставался во Франции. Последние годы его жизни из-
учены весьма фрагментарно и содержат немало противоречивых сведений. Со-
гласно С. И. Фокину, осенью 1940 г. лаборатория Метальникова была закрыта, 
а сам он был отправлен на пенсию 149. Впрочем, в 1941 г. в упомянутом письме 
Дмитриеву Метальников писал: «Я же по-прежнему работаю в Паст[еровском] 
институте» 150. Во французской прессе начала 1942 г. Метальникова по-преж-
нему представляют как главу лаборатории в Пастеровском институте 151.  
Как пишет Э. Г. Африкян, правительство Англии назначило Сергею Иванови-
чу солидную пожизненную пенсию за вклад в разработку препаратов для борь-
бы с сельскохозяйственными вредителями, на которую ученый жил в годы 
немецкой оккупации Франции 152. Конец жизни Метальникова, как указы-
вает ряд источников, был омрачен вмешательством нацистских властей 153.  

145 Суд палача. Николай Вавилов в застенках НКВД. Биографический очерк. Доку-
менты // Сост. Я. Г. Рокитянский, Ю. Н. Вавилов, В. А. Гончаров. М.: Академия, 1999. 
С. 330–350; Протокол допроса арестованного Вавилова Николая Ивановича от 14–
15 ноября 1940 года // http://istmat.info/node/36645.

146 Суд палача… С. 167–173; Справка на Вавилова Н. И. Февраль 1940 г. // http://istmat.
info/node/35164.

147 Суд палача… С. 187–195; Справка на Вавилова Николая Ивановича. 1940 г. // 
http://istmat.info/node/35198.

148 Брагина. Сергей Иванович Метальников…
149 Фокин. Мета льников Сергей Иванович…; Фокин, Телепова, Шаварда. 

Профессор С. И. Метальников…
150 Брагина. Сергей Иванович Метальников…
151 Une bactérie bienfaisante qui protège la vigne // Journal et feuille d’avis du Valais. 7 janvier 

1942. No. 3. P. 1.
152 Африкян. Содружество во имя науки…
153 Приведем отрывок из письма Е. И. Рерих, адресованного З. Г. и Д. Фосдикам, ру-

ководителям Музея Н. К. Рериха в Нью-Йорке, от 9 мая 1945 г.: «Ужасно, непонятно 
зверское преступление над престарелым прекрасным человеком и ученым – Металь-
никовым. Жестокость германцев останется непревзойденной в истории народов. Лон-
донские журналы, которые местные друзья-англичане пересылают нам, полны описа-
ний и фотографий безумного глума, садизма и зверства над человеческой личностью. 
Местные наши английские газеты тоже передают об ужасах, творившихся в концен-
трационных лагерях с несчастными пленными и захваченными горожанами», цит. по: 
Рерих Е. И. У порога в новый мир. М.: Международный центр Рерихов, 2000. С. 294. 
В опубликованных письмах Н. К. Рериха можно найти также указание, что «Металь-
ников от пыток сошел с ума», см.: Лавренова, Ульянкина. Наука будущего… С. 74.
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Скончался Сергей Иванович 27 сентября 1946 г. в клинике для душевноболь-
ных в Медоне под Парижем 154.

Заключение

В настоящей статье был представлен биографический очерк, посвященный 
жизни и научной деятельности Сергея Ивановича Метальникова. На осно-
вании опубликованных и архивных документов нами была восстановлена 
биография ученого, дополненная по сравнению с уже имеющимися иссле-
дованиями рядом деталей, касающихся его вклада в организацию науки, 
образования, общественной и публицистической деятельности. Показано, 
как научные и философские воззрения ученого стали основой для его об-
щественно-политических взглядов. Основное внимание в статье уделено 
научной биографии ученого. На основании первоисточников нами раскры-
ты основные темы научных работ Метальникова, а также вопросы форми-
рования его научных интересов. Показано, что исследования иммуните-
та занимали центральное место в его научной деятельности. Даже многие 
его научные результаты, не относящиеся напрямую к иммунологии, были 
с ней косвенно связаны. Так, исследования по иммунологии насекомых 
велись Метальниковым одновременно с изучением их заболеваний и раз-
работкой биологических методов борьбы с вредителями. Краеугольным 
камнем в его исследованиях на протяжении всей научной биографии были 
фагоцитарные механизмы: с них он начал свою научную деятельность, за-
нимаясь физиологией беспозвоночных и еще не предполагая, что значи-
тельная часть его будущих работ будет связана с иммунитетом. В этом же 
ключе были выполнены его более поздние работы, связанные с изучением 
внутриклеточного пищеварения у простейших и возможного образования 
ими временных связей. Исследования фагоцитоза были важной частью ра-
бот Метальникова по иммунологии насекомых и других беспозвоночных. 
Роли фагоцитоза в приобретенном иммунитете у насекомых был посвящен 
научный спор Метальникова, показавшего важную роль активности фаго-
цитов в его формировании, с Пэйо, придерживавшегося той точки зрения, 
что главными его факторами являются гуморальные реакции 155. Работы 
Метальникова оказали большое влияние на развитие исследований по им-
мунологии, широко цитировались его современниками и продолжают ци-
тироваться в исследованиях спустя много лет 156.

Автор выражает благодарность доктору биологических наук Т. И. Ульян-
киной за предложенную тему исследования и дискуссии. Автор также бла-
годарит кандидата биологических наук Р. А. Фандо, сотрудников Библио-
теки Женевы, в особенности г-жу Барбару Пру, и сотрудников Центра рус-
ской культуры Амхерстского колледжа, в особенности г-на Ориела Стронга, 

154 Фокин. Мета льников Сергей Иванович…; Фокин, Телепова, Шаварда. 
Профессор С. И. Метальников…

155 Штейнхаус. Патология насекомых… С. 276–277.
156 См.: Insect Immunity / J. P. N. Pathak (ed.). Dordrecht: Springer Science + Business 

Media, 1993 (Series Entomologica. Vol. 48).
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а также всех сотрудников других архивов и библиотек. Автор благодарна 
кандидату биологических наук Ю. П. Голикову за информацию о научных кон-
тактах С. И. Метальникова и П. С. Купалова. Автор выражает признатель-
ность участникам конференций, состоявшихся в ИИЕТ РАН, РГГУ, РосНОУ, 
МГМСУ и Национальном НИИ общественного здоровья имени Н. А. Семашко 
в 2014–2016 гг., за обсуждение вопросов, затронутых в докладах, сделанных 
автором по теме данной работы.

Приложение

Среди доступных архивных документов, содержащих информацию о жиз-
ни и научной работе Метальникова, значительный интерес представляет  
хранящаяся в  Государственном архиве Российской Федерации коллек-
ция микрофильмов Гуверовского института войны, революции и мира 157,  
включающая в себя в том числе переписку М. Д. Врангель 158 с россий-
скими учеными. Среди ее корреспондентов был и Метальников, который 
в письме от 16 июня 1931 г., помимо прочего, рассказывал о своих планах:

…года 2 тому назад мы задумали издать сборник, посвященный деятелям рус-
ской науки и искусства за 10 лет эмигрантской жизни. Работа подвигается 
очень медленно и почти совершенно замерла, хотя материала собрано до-
вольно много. Но в этом году работа возобновилась, и есть надежда, что 
сборник этот все же появится на свет. Но мы не гонимся за полнотой. Мы 
хотим написать книжку для широкой публики. В ближайшее время я напишу 
свое краткое жизнеописание…159

В данном приложении мы приводим полностью научную автобио-
графию Метальникова, написанную им от третьего лица и посланную 
Врангель.

Метальников Сергей Иванович родился 23 апреля 1870 года в селе Кротково 
Симбирской губ[ернии]. Образование получил в С.- Петербурге в Ларинской 
гимназии. По окончании гимназии поступил на естественное отделение физи-
ко-математического факультета Петербургского университета. Будучи студен-
том, работал по анатомии у проф. Лесгафта и по зоологии у проф. А. Кова-
левского, под руководством которого сделал свою первую научную работу 
(«О выделительных органах насекомых»), напечатанную в «Извест[иях] Ака-
демии наук». По окончании университета продолжал научную работу в Ака-
демической лаборатории проф. Ковалевского, который предложил вскоре 
место ассистента.

157 Ульяницкий К. Б. Коллекция микрофильмов Гуверовского института войны, рево-
люции и мира в ГАРФ // Россика в США: сборник статей. М.: Институт политическо-
го и военного анализа, 2001. С. 309–323 (Материалы к истории русской политической 
эмиграции. Вып. 7) (см. также: http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1187340).

158 Баронесса Мария Дмитриевна Врангель (1858–1944) – мать главнокомандующего 
Русской армией П. Н. Врангеля.

159 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 313–314.
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В 1898–1900 годах был в заграничной командировке. Сначала работал по 
физиологии беспозвоночных животных на зоологической станции в Неаполе, 
а затем в Пастеровском институте у проф. Мечникова.

По возвращении в Россию продолжал научную работу в Академии наук. 
В 1907 г. был избран профессором зоологии на Высших Бестужевских курсах. 
В 1910 г. после смерти П. Ф. Лесгафта был избран директором Биологической 
лаборатории, где работал по организации лаборатории, сравнительно-ана-
томического музея и курсов Лесгафта до 1918 г.

Не будучи в силах примириться с большевистской властью, уехал в Крым, 
где был одним из инициаторов и организаторов Таврического университета. 
Там же претерпел все ужасы большевизма. В 1919 году после вторичного на-
шествия большевиков бежал в Константинополь, а оттуда – на остров Маль-
ту. В том же году получил место научного сотрудника, а затем – заведующего 
лабораторией в Пастеровском институте.

За весь период научной деятельности напечатал около 150 научных работ, 
статей и докладов.

В первый период научной деятельности Метальников занимался физио-
логией выделительных органов и фагоцитоза у беспозвоночных, причем ему 
удалось открыть фагоцитарные органы у некоторых насекомых, а также ко-
лоссальные фагоцитарные клетки у аскарид.

Под влиянием Мечникова он занялся проблемой иммунитета, написал це-
лый ряд работ, посвященных изучению сперматоксических сывороток и их 
роли в иммунитете.

В 1905 г. – 1909 годах появился целый ряд работ, посвященных изучению 
туберкулеза у пчелиной моли (Galleria Mellonella), которая, как известно, жи-
вет в пчелином улье и питается воском.

Как показали исследования Метальникова, эти насекомые разрушают 
с поразительной быстротой туберкулезные бациллы, которые переварива-
ют восковую оболочку туберкулезных бацилл (смысловая нестыковка в ори-
гинале. – Л. Ш.). К выяснению роли липаз при туберкулезной инфекции и воз-
можности применения их в качестве лечебного средства посвящены после-
дующие работы.

В связи с работами по иммунитету Метальников занялся вопросами вну-
триклеточного пищеварения у инфузорий. В период от 1908 по 1915 г. поя-
вился целый ряд работ, посвященных изучению физиологии внутриклеточно-
го пищеварения: образования питательных вакуолек, реакций среды, влия- 
ние пищи и внешних условий и проч. Кроме того, в связи с этими работами 
были изучены элементарные психические свойства инфузории: память, спо-
собность отличать вредную пищу от полезной и проч.

В 1909 г. были начаты работы по изучению размножения инфузорий без 
коньюгаций, а также связанного с этим вопроса об естественной смерти 
у одноклеточных животных. Эти работы продолжались более 15 лет. Было 
получено более 7000 поколений инфузорий. Этими работами были доказаны 
беспредельность размножения, а следовательно, бессмертие одноклеточ-
ных животных. Результаты этих работ были опубликованы в книжке «Пробле-
ма бессмертия и омоложения в современной биологии». В 1919 году, когда 
Метальникову удалось устроиться в Пастеровский институт, он снова вернул-
ся к проблеме иммунитета.

Он занялся изучением иммунитета у беспозвоночных животных и, в частно-
сти, насекомых. Им опубликовано за 10 лет пребывания в Пастеровском ин-
ституте более 60 работ по этому вопросу. Изучены полностью естественный 
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и приобретенный иммунитет насекомых. Насекомые обладают поразитель-
ным иммунитетом в отношении самых страшных заболеваний: туберкулез, 
дифтерит, тетанос, сонная болезнь и проч. И в то же время легче заражают-
ся и погибают от самых безвредных микробов, как то сенная бактерия, про-
теус и др. с удивительной легкостью они иммунизируются против различных 
микробов.

В последующих работах Метальников со своими сотрудниками изучил все 
факторы иммунитета у насекомых: фагоцитоз, образование гигантских кле-
ток, капсул, нарывов, а также – антител. Результаты всех этих работ изложе-
ны в книге «L’infection microbienne et l’Immunité chez les mites et les Abeilles». 
Editeur Masson. 1927.

В связи с работами над насекомыми Метальников занялся изучением им-
мунитета у высших животных.

В целом ряде работ изучены реакции иммунитета у морских свинок и кро-
ликов после введения в полость тела различных микробов и других посто-
ронних веществ. Эти работы послужили основанием для создания новой те-
ории иммунитета.

С точки зрения этой теории иммунитет осуществляется благодаря реакци-
ям, или рефлексам защиты, которые ведут или к полному уничтожению ми-
кробов, или к их удалению из организма. Как все рефлексы, рефлекс защиты 
зависит от нервной системы. В пользу этих взглядов говорит возможность 
получения условных рефлексов защиты. Эта возможность была доказана ра-
ботами Метальникова и его сотрудников.

Кроме статей научного характера, Метальников опубликовал целый ряд 
статей философского характера: «Материализм и мировая катастрофа», «На-
ука и мораль», «Роль и значение оплодотворения в природе», «Коммунизм 
у насекомых», «Рефлекс как творческий акт» и др. 160

160 ГАРФ. Ф. 10003. Оп. 12. Д. 18. П. 8. Л. 316–319.
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