
Антони ван Левенгук
(1632—1695)

Нидерландский натуралист; считается основателем  
микроскопии

Антони ван Левенгук родился в городе Дельфт, Ни-
дерланды. Он был младшим из 10 детей в семье. Его 
отец был торговцем, и Антони начал свою карьеру 
именно в этой области. Левенгук был самоучкой и не 
имел формального образования. В юности он изучал 
математику и астрономию, что впоследствии помогло 
ему в его научных исследованиях.

Основным направлением деятельности Антони ван 
Левенгука была микроскопия. Он использовал свои 
знания в оптике и металлообработке, чтобы создать 
микроскоп, гораздо более мощный, чем те, что были 
доступны в то время, а затем усовершенствовать его. 
Левенгук использовал стеклянные линзы, которые он 
сам изготавливал, и создавал микроскопы, которые 
могли увеличивать объекты в 200 раз.

Антони ван Левенгук сделал множество открытий 
в области микробиологии. Он первым увидел и описал 
бактерии, простейшие, клетки крови. Его исследования 
привели к пониманию роли микроорганизмов в приро-
де и в жизни человека.

Левенгук был членом Лондонского королевского 
общества и получил признание за свои научные дости-
жения.



Роберт Гук
(1635—1703)

Английский естествоиспытатель, физик и изобретатель; 
ввел понятие «клетка» в биологию и сформулировал закон 
упругости в физике

Роберт Гук родился в 1635 г. в деревне Фрешуотер 
на острове Уайт в Англии. Его отец был священником. 
С детства Гук проявлял интерес к механике и физике, 
а в юности поступил в Вестминстерскую школу, а за-
тем в Крайст-Черч-колледж Оксфордского универси-
тета. Его увлечение наукой стало очевидным во время 
обучения в Оксфорде, где он работал в лаборатории 
Роберта Бойля.

Научная карьера Гука началась с работы с Бойлем, 
во время которой он помогал в создании вакуумного 
насоса. Позже Гук стал членом Лондонского королев-
ского общества, занимал должность секретаря. Его на-
учные открытия включают закон упругости, описание 
клеточной структуры тканей, усовершенствование ми-
кроскопа.

Ключевым достижением Гука стала публикация кни-
ги «Микрография» (1665), в которой он впервые описал 
клетки, наблюдаемые под микроскопом. Это исследо-
вание заложило основу для клеточной биологии.

Закон Гука, описывающий зависимость деформации 
тела от приложенной силы, стал вкладом в механику. 
Гук изучал природные явления, включая землетрясе-
ния, предполагая их связь с вулканической активно-
стью.

Гук занимался архитектурой. После Великого лон-
донского пожара 1666 г. он помогал восстанавливать 
город, проектируя здания и церкви, включая Гринвич-
скую обсерваторию.

Гук был человеком разносторонним, с живым инте-
ресом ко многим областям знаний. Труды ученого высо-
ко ценились современниками и продолжают вдохнов-
лять ученых всего мира до сегодняшнего дня.



Теодор Шванн
(1810—1882)

Немецкий физиолог и биолог, один из основателей клеточ-
ной теории

Теодор Шванн родился в Нойсе, Германия, в се-
мье издателя. После учебы в Боннском, Вюрцбургском 
и Берлинском университетах он увлекся биологией и фи-
зиологией. Его научная карьера была связана с работой 
в лаборатории Иоганна Мюллера, ведущего физиолога 
того времени.

Шванн разработал клеточную теорию вместе с бота-
ником Маттиасом Шлейденом. В 1839 г. они сформули-
ровали положение, что все живые организмы состоят 
из клеток и их производных. Шванн доказал, что клет-
ка — основная структурная и функциональная единица 
жизни растений и животных.

Он открыл оболочки нервных волокон, которые по-
лучили название шванновских оболочек. Они играют 
ключевую роль в передаче нервных импульсов.

Шванн первым обнаружил ферменты, изучая пеп-
син — вещество, расщепляющее белки в желудке. Его 
работа положила начало ферментологии.

Работы Шванна заложили основу для клеточной 
биологии, физиологии и медицины. Его вклад в пони-
мание строения клеток и ферментативных процессов 
до сих пор оказывает влияние на исследования в био-
логии и медицине.



Маттиас Якоб Шлейден
(1804—1881)

Выдающийся немецкий ботаник, один из основателей  
клеточной теории

Маттиас Шлейден родился в 1804 г. в Гамбурге 
в семье, которая поддерживала его интерес к природе. 
С детства он увлекался изучением окружающего мира, 
но, следуя ожиданиям семьи, сначала выбрал юридиче-
скую карьеру. Шлейден окончил юридический факуль-
тет Гейдельбергского университета в 1827 г. и даже 
начал работать адвокатом. Однако его страсть к науке 
оказалась сильнее, и он решил оставить стабильную 
профессию, чтобы посвятить себя изучению ботаники.

Поворотным моментом в карьере будущего ученого 
стало изучение растений под микроскопом. Шлейден 
впервые обратил внимание на то, что в центре расти-
тельной клетки находится ядро, и предположил его клю-
чевую роль в формировании клеток. Это открытие ста-
ло основой для клеточной теории, которая позже была 
развита в сотрудничестве с Теодором Шванном. Их со-
вместная работа доказала, что и животные, и растения 
состоят из клеток, что положило начало современным 
представлениям о строении живых организмов.

Помимо научных исследований, Шлейден занимал-
ся популяризацией науки. Его книга «Растение и его 
жизнь» стала бестселлером своего времени и была 
переведена на несколько языков. Он писал так, чтобы 
сложные научные концепции стали понятными даже 
для неподготовленных читателей.

Интересы Шлейдена выходили далеко за пределы 
ботаники. Он активно изучал антропологию и пытался 
объяснить происхождение человека, а также поддер-
живал теорию эволюции Дарвина, что для его времени 
было смелым шагом.

В научной работе Шлейден был приверженцем экс-
периментов и разработал онтогенетический метод 
в ботанике, который позволил изучать морфологию 
растений через их развитие.

Его жизнь — это пример того, как увлеченность 
наукой и стремление к истине могут изменить мир.



Рудольф Людвиг Карл Вирхов
(1821—1902)

Немецкий врач, биолог, археолог, этнограф и политический 
деятель, создатель теории целлюлярной патологии, которая 
заложила основы современной медицины

Рудольф Вирхов родился в 1821 г. в городке Ши-
фельбайн (ныне территория Польши) в семье фермеров. 
С раннего возраста он проявлял выдающиеся способ-
ности к учебе, что позволило ему получить стипендию 
и поступить в Берлинский медицинский институт Фри-
дриха Вильгельма. Завершив обучение в 1843 г., Вир-
хов начал работать в клинике Шарите, где быстро про-
явил себя как способный ученый и врач.

Научная карьера Вирхова была многогранной. 
В 1847 г. он вместе с коллегой Бенно Рейнхардтом ос-
новал журнал Archiv, который стал авторитетным из-
данием в области медицины. Его ключевым научным 
вкладом стала теория целлюлярной патологии, утвер-
ждавшая, что все болезни можно объяснить изменени-
ями в клетках — главных структурных единицах орга-
низма. Это стало революцией в медицине XIX в. Вирхов 
также открыл глиальные клетки, участвующие в работе 
нервной системы, что стало важным этапом в невроло-
гии.

Кроме медицины, Вирхов активно занимался архео-
логией и этнографией. Он участвовал в раскопках Трои, 
изучал первобытные культуры и основал Германское 
общество антропологии, этнологии и первобытной 
истории в 1861 г. Его интересы распространялись так-
же на политику — он боролся за демократические ре-
формы, улучшение санитарных условий в городах и со-
циальное равенство.

Один из самых необычных эпизодов его жизни свя-
зан с конфликтом с канцлером Германской империи 
Отто фон Бисмарком, который вызвал Вирхова на ду-
эль. В саркастической манере Вирхов предложил в ка-
честве «оружия» выбор сосисок, одна из которых была 
бы заражена смертельным микробом. Остроумный от-
вет подчеркнул абсурдность конфликта, и дуэль не со-
стоялась.

Работы ученого в области клеточной биологии, ме-
дицины и антропологии остаются фундаментальными 
для современной науки.



Карл Максимович Бэр
(1792—1876)

Выдающийся российский естествоиспытатель немецкого 
происхождения, основатель эмбриологии, академик  
Санкт-Петербургской академии наук

Карл Бэр родился в Эстляндской губернии Россий-
ской империи в дворянской семье. Его детство прошло 
в атмосфере классического образования: он изучал 
математику, географию, латинский и французский язы-
ки. В юности Бэр проявил интерес к естественным на-
укам, что предопределило его дальнейший путь.

В 1826 г. Карл Бэр открыл яйцеклетку млекопита-
ющих и подробно описал ее строение и функции. Он 
разработал теорию зародышевых листков, описал за-
кладку хорды, головного мозга и сердца у позвоноч-
ных, заложив основы современной эмбриологии. Его 
главные научные работы — «Об истории развития жи-
вотных» (1828—1837) и «О происхождении яйца млеко-
питающих и человека» (1827) — стали фундаменталь-
ными для науки.

Бэр занимался не только эмбриологией, но и зооло-
гией, анатомией, антропологией, географией и этногра-
фией. Он исследовал анатомию различных животных, 
включая осетра, дельфинов, лосей и беспозвоночных, 
разработал систему измерения черепов, широко при-
менявшуюся в антропологии.

Бэр был одним из основателей Русского географи-
ческого общества, участвовал в экспедициях на Новую 
Землю, Каспийское море и Чудское озеро. Он детально 
изучал природу этих регионов, описывал флору и фауну, 
собирал коллекции для музеев.

Бэр был человеком скромным и не стремился к ши-
рокой известности. Его дом в Дерпте (ныне Тарту) был 
центром научной жизни, где он писал работы и хранил 
коллекции, привезенные из экспедиций. Несмотря на 
свою занятость наукой, он уделял внимание сохране-
нию природы и исследовал экологические аспекты за-
долго до их популяризации.

Современники высоко оценивали труды Бэра, а по-
следующие поколения ученых продолжают использо-
вать его наработки в биологии, географии и антропо-
логии.



Джеймс Дьюи Уотсон
(род. в 1928)

Американский молекулярный биолог, лауреат Нобелевской 
премии

Джеймс Уотсон родился в Чикаго (США) в семье, 
имевшей в своих предках шотландцев.  В 15 лет он стал 
студентом Чикагского университета, где проявлял жи-
вой интерес к науке и стремился к нестандартным ре-
шениям. Увлечение орнитологией в юности сменилось 
страстью к генетике после прочтения книги «Что такое 
жизнь?» Эрвина Шредингера. В 1950 г. Уотсон защитил 
диссертацию в Индианском университете.

В 1951 г. Уотсон начал работать в Кавендишской 
лаборатории в Кембридже, где сотрудничал с Фрэнси-
сом Криком. В 1953 г. они, основываясь на рентгено-
структурных данных, полученных Розалинд Франклин 
и Морисом Уилкинсом, предложили модель двойной 
спирали ДНК. Они доказали, что последовательности 
оснований аденина, тимина, гуанина и цитозина несут 
наследственную информацию, а их комплементарное 
соединение объясняет механизм точного копирования 
молекулы. Такой подход стал прорывом в понимании 
наследственности.

В 1962 г. Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелев-
скую премию по физиологии и медицине за это откры-
тие.

Уотсон известен своей способностью увлекаться 
идеями других ученых и доводить их до результата. Воз-
главив лабораторию в Колд-Спринг-Харбор в 1968 г., 
он активно занимался исследованиями онкологии, вы-
ступал за развитие генной инженерии.

Вклад Уотсона в науку оказался решающим для 
создания геномных технологий, секвенирования ДНК 
и методов генной терапии.



Фрэнсис Гарри Комптон Крик
(1916—2004)

Британский молекулярный биолог, биофизик  
и нейробиолог; известен своими исследованиями в области 
структуры ДНК; лауреат Нобелевской премии

Фрэнсис Крик родился в Нортгемптоне, Англия, 
в семье обувного фабриканта. С детства он увлекал-
ся наукой, особенно физикой и химией. Крик получил 
образование в Университетском колледже Лондона. 
Во время Второй мировой войны он работал над раз-
работкой морских мин, а после нее решил посвятить 
себя биологии.

В 1949 г. Крик присоединился к лаборатории Ка-
вендиша Кембриджского университета, где встретил 
Джеймса Уотсона. В 1953 г. они совместно разработа-
ли модель двойной спирали ДНК, опираясь на данные 
рентгеноструктурного анализа, полученные Розалинд 
Франклин и Морисом Уилкинсом. В 1962 г. Крик, Уотсон 
и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физио-
логии и медицине за это открытие.

Крик сформулировал «центральную догму» моле-
кулярной биологии: информация передается от ДНК 
к РНК, а затем — к белкам. Он участвовал в расшиф-
ровке генетического кода, определив, как последова-
тельности нуклеотидов ДНК определяют структуру бел-
ков.

Крик был не только ученым, но и философом. Он ак-
тивно интересовался вопросами сознания и происхо-
ждения жизни, полагая, что наука должна искать от-
веты на глобальные вопросы бытия. Последние годы 
жизни он посвятил изучению нейробиологии, исследуя 
природу сознания в Институте Солка в США.

Работы Крика стали основой молекулярной био-
логии и генетики. Его открытия привели к разработке 
методов генной инженерии и биотехнологий, способ-
ствовали пониманию наследственных заболеваний 
и созданию методов их лечения.



Морис Хью Фредерик  
Уилкинс
(1916—2004)

Британский физик и молекулярный биолог; лауреат  
Нобелевской премии

Морис Уилкинс родился в городе Понгароа, Новая 
Зеландия. В шесть лет он переехал с семьей в Англию. 
Уилкинс получил образование в Кембриджском уни-
верситете, где изучал физику. Во время Второй миро-
вой войны он занимался разработкой радарных тех-
нологий, а после переключился на биофизику, начав 
исследования в Королевском колледже Лондона, где 
работал на протяжении большей части своей карьеры.

В Королевском колледже Уилкинс занимался изуче-
нием структуры ДНК с помощью рентгеноструктурного 
анализа. Он первым получил кристаллы ДНК, подходя-
щие для рентгенографических исследований, что по-
зволило его коллеге Розалинд Франклин сделать сним-
ки молекулы. Один из них, известный как фото 51, стал 
основой для модели двойной спирали ДНК, предложен-
ной Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком.

Главное научное достижение Уилкинса — его вклад 
в открытие структуры ДНК, за что в 1962 г. он вместе 
с Уотсоном и Криком был удостоен Нобелевской пре-
мии по физиологии и медицине.

После открытия структуры ДНК Уилкинс сосредото-
чился на изучении биологических мембран, строения 
вирусов и ориентации молекул в клетках. В 2003 г. он 
опубликовал автобиографию «Третий человек Двойной 
спирали», где подробно описал свою научную деятель-
ность, роль в открытии структуры ДНК и личные пере-
живания.



Розалинд Элси Франклин
(1920—1958)

Британский биофизик и рентгенограф

Розалинд Франклин родилась в Лондоне (Англия) 
в семье успешного банкира. С детства она проявляла 
интерес к науке и получила образование в Ньюнхэм-
колледже Кембриджского университета, где изучала 
физическую химию. После окончания университета 
Франклин работала в Британской исследовательской 
ассоциации по использованию угля, где изучала микро-
структуру угля и кокса.

В 1951 г. она присоединилась к Королевскому кол-
леджу Лондона, начав исследования структуры ДНК 
с использованием рентгеновской дифракции. Роза-
линд Франклин получала изображения ДНК с помощью 
рентгеноструктурного анализа. Она доработала прибор 
для изучения молекул, улучшила методику выравнива-
ния волокон ДНК. Доработки позволили ей сделать чет-
кие рентгенограммы, где была видна структура двой-
ной спирали. Вклад Франклин долгое время оставался 
недо оцененным.

В 1953 г. Франклин перешла в колледж Биркбека, 
где продолжила исследования в области структурной 
вирусологии, изучая вирус табачной мозаики и полио-
вирус. Ее работы заложили основы структурной виру-
сологии.

Розалинд Франклин скончалась от рака в возрасте 
37 лет. Ее вклад в науку был признан посмертно, и се-
годня она считается одной из ключевых фигур в исто-
рии молекулярной биологии.


