
Карл Линней
(1707—1778)

Шведский натуралист, основоположник современной  
системы классификации живых организмов

Карл Линней родился в деревне Рашульт в Шве
ции в семье священника. С детства он увлекался рас
тениями и их названиями. Линней учился в Лундском  
и Уппсальском университетах, где сосредоточился на 
изучении медицины и ботаники. Позднее стал профес
сором ботаники в Уппсале и сделал университет цен
тром ботанических исследований.

Линней разработал первую универсальную систе
му классификации живых организмов, основанную 
на принципе иерархии. Он ввел бинарную номенкла
туру, где каждый вид имеет латинское родовое и видо
вое название. Например, человека он назвал Homo 
sapiens, где Homo — род, а sapiens — вид. Такая си
стема позволила упорядочить знания о живой природе 
и облегчила общение между учеными.

Линней описал и классифицировал тысячи видов 
растений и животных. В своей книге Systema Naturae 
он разделил живую природу на три царства: животные, 
растения и минералы. Хотя его подход к минералам 
позже был отвергнут, работы Линнея стали основой со
временной биологии.

Система классификации Линнея до сих пор исполь
зуется с незначительными изменениями. Благодаря 
ему мы можем описывать разнообразие жизни на Зем
ле и находить взаимосвязи между видами.



Жан-Батист Ламарк
(1744—1829)

Французский натуралист, основоположник концепции  
эволюции организмов (ламаркизм)

Жан-Батист Ламарк родился во Франции, в местечке 
Базантен, в семье небогатых дворян. После смерти отца 
шестнадцатилетний Ламарк оставил колледж, пошел до
бровольцем в действующую армию, участвовал в Семи
летней войне. В сражениях проявил незаурядную хра
брость и дослужился до звания офицера. Однако после 
травмы военную службу пришлось оставить.

В 24 года Ламарк начал заниматься медициной. Его 
увлекли естественные науки, особенно ботаника. Спустя 
почти десять лет упорных трудов, в 1778 г., Ламарк вы
пустил трехтомный труд «Французская флора». Книга при
несла ему известность, он вошел в число крупнейших 
французских ботаников. Ламарка избрали членом Па
рижской академии наук и в 1781 г. назначили главным 
ботаником французского короля.

В тяжелое время Великой Французской революции 
Королевский ботанический сад, где Ламарк с 1789 г. ра
ботал хранителем гербариев, был преобразован в Музей 
естественной истории. Ему пришлось в 50 лет сменить 
специальность и согласиться пойти на впервые создан
ную кафедру естественной истории насекомых и червей, 
которую он возглавлял 24 года. С 1794 г. ботаник начал 
читать курс зоологии беспозвоночных. Уже примерно че
рез 10 лет Жан Ламарк стал таким же знатоком в области 
зоологии, каким был в ботанике.

Ламарк считается творцом первой эволюционной 
теории, предшественником Дарвина. В книге «Филосо
фия зоологии» он изложил свою концепцию эволюции. 
Ламарк был первым, кто заговорил об эволюции видов 
под влиянием окружающей среды.

В 1794 г. Ламарк разделил все царство животных на 
две главные группы: позвоночных и беспозвоночных. 
В 1801 г. вышла его первая обширная сводка по бес
позвоночным — «Система беспозвоночных животных»,  
а в 1815—1822 гг. — семитомный труд «Естественная 
история беспозвоночных», содержащий описание всех 
известных в то время родов.

Теории Ламарка уступили место дарвиновской кон
цепции естественного отбора, но его работы вдохнови
ли будущие поколения ученых. Ламарк стал пионером 
в представлении о том, что виды не статичны, а изменя
ются с течением времени, что стало основой современ
ной эволюционной биологии.



Чарльз Роберт Дарвин
(1809—1882)

Английский натуралист, создатель теории эволюции путем 
естественного отбора

Чарльз Дарвин родился в 1809 г. в Шрюсбери в из
вестной семье. Его отец был успешным врачом, а мать 
происходила из знаменитой династии Веджвудов, про
изводившей керамические изделия. Отец надеялся, что 
Чарльз станет медиком, и отправил его в Эдинбургский 
университет в 16 лет. Но медицинская карьера Дарви
на не сложилась: операции вызывали у него отвраще
ние, а вид крови был невыносим. Дарвин бросил учебу 
в Эдинбурге и поступил в Кембриджский университет. 
Там он увлекся ботаникой и естественными науками.

Пятилетнее путешествие на корабле «Бигль» (1831—
1836) стало главным событием в жизни Дарвина. Он 
исследовал флору, фауну и геологию Южной Америки, 
островов Тихого океана и Галапагосов. Наблюдения за 
местными видами животных, их адаптацией к разным 
условиям заставили его задуматься о том, как виды 
эволюционируют. Собранные образцы — от окамене
лостей до экзотических растений — Дарвин системати
зировал и отправлял в Англию.

После возвращения Дарвин потратил 20 лет на из
учение своих находок и разработку теории естествен
ного отбора. Он активно занимался другими проектами: 
его книга о коралловых рифах объяснила, как форми
руются атоллы, а работы о домашних животных и расте
ниях стали важными для понимания наследственности.

В 1858 г. Дарвин узнал, что британский натуралист 
Альфред Рассел Уоллес независимо от него пришел 
к схожей теории. В том же году они совместно представи
ли свои открытия в Линнеевском обществе, а в 1859 г. 
Дарвин издал книгу «О происхождении видов». Основ
ное положение книги — естественный отбор — многие 
восприняли как вызов религиозным догмам. Споры 
продолжались десятилетиями, но к Дарвину пришло 
признание уже при жизни. Он стал членом многих на
учных обществ, включая Королевское общество.

Теория Дарвина произвела революцию в науке. 
Принципы естественного отбора и изменчивости стали 
основой биологии и объяснили, как виды приспосабли
ваются к окружающей среде.



Владимир Онуфриевич  
Ковалевский
(1842—1883)

Известный русский палеонтолог, один из основателей  
эволюционной палеонтологии

Владимир Онуфриевич Ковалевский родился в  ок
тябре 1842 г. в имении Шустянка Витебской губернии 
в семье польских дворян. С ранних лет он проявлял ин
терес к естественным наукам, но изначально получил 
образование в Императорском училище правоведе
ния, окончив которое в 1861 г., начал юридическую 
карьеру. Под влиянием старшего брата Александра, 
известного зоолога, Ковалевский переключился на из
учение биологии и палеонтологии.

Владимир Ковалевский был пионером в примене
нии эволюционных идей Чарльза Дарвина к данным 
палеонтологии. Его исследования ископаемых млеко
питающих, особенно вымерших лошадей, продемон
стрировали, как эволюция проявляется на протяжении 
долгих геологических периодов. Ученый проанализиро
вал последовательность ископаемых останков лоша
дей, начиная от древних форм с примитивной структу
рой зубов и многопалой конечностью до современных 
одноногих видов с более сложной системой зубов, при
способленной к поеданию жесткой травы.

Ковалевский показал, что изменения в строении зу
бов и конечностей происходили постепенно. Его работы 
предоставили первые доказательства того, что эволю
ционные изменения можно проследить не только в тео
рии, но и в реальных палеонтологических находках.

Его внимание к эволюции не ограничивалось ло
шадьми. Ковалевский также изучал ископаемых носо
рогов и китообразных, что позволило ему подтвердить 
свои выводы и на других группах млекопитающих. Его 
исследования стали примером научного подхода, кото
рый объединял анатомию, палеонтологию и эволюци
онную теорию.

Главные достижения Ковалевского включают от
крытие закона инадаптивной и адаптивной эволюции, 
создание классификации ископаемых копытных и ис
следование эволюции лошади.



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.



Эрнст Геккель
(1834—1919)

Немецкий биолог, натуралист и философ

Эрнст Геккель родился в Потсдаме, Германия. В дет
стве он проявлял интерес к природе и искусству, осо
бенно к рисованию. Геккель получил образование 
в Венском, Берлинском и Вюрцбургском университе
тах. Он изучал медицину и биологию.

Вдохновленный работами Чарльза Дарвина, Гек
кель посвятил свою карьеру исследованию эволюции 
и систематизации живых организмов. Он изучал мор
скую фауну в экспедициях в Норвегию, на Канарские 
острова, Красное море, Цейлон, Яву и Суматру. Поезд
ки позволили ему описать около 4 300 новых видов, 
включая радиолярий, сифонофор, глубоководных ме
дуз и известковых губок.

Геккель стал первым немецким биологом, который 
применил эволюционную теорию Дарвина к система
тике. Он построил первое филогенетическое древо, 
отразив предполагаемые генеалогические связи круп
ных таксонов животных; реформировал зоологию, раз
делив животных на одноклеточных и многоклеточных.

Геккель ввел научные термины «экология», «онтоге
нез» и «филогенез», которые дали науке язык для опи
сания эволюционных процессов и адаптаций. Геккель 
был не только ученым, но и художником: его иллюстра
ции в книге «Артистические формы природы» соеди
нили научную точность с эстетической красотой, став 
классикой научной визуализации.

Работы Геккеля заложили основу современной си
стематики, эволюционной биологии и экологии. 



Фриц Мюллер
(1822—1897)

Немецкий естествоиспытатель и зоолог; прославился  
своими работами по эмбриологии и экологии  
беспозвоночных, вкладом в развитие дарвинизма

Фриц Мюллер родился в Тюрингии, Германия, и про
вел юность в Эрфурте в доме его деда, аптекаря и хими
ка, где у будущего ученого пробудился интерес к науке.

Изначально Мюллер увлекался ботаникой, но затем 
переключился на зоологию под влиянием своего учи
теля. В 1852 г. Мюллер вместе со своей семьей пере
ехал в Бразилию, где стал преподавателем математики 
и одновременно продолжил научные исследования. Его 
11 лет работы на острове СантаКатарина были плодо
творными в научном плане. Здесь Мюллер занимался 
изучением морской фауны, насекомых, полипов, медуз 
и других животных, делая важные открытия в области 
эволюции и адаптации. Он опубликовал работы по раз
ным видам морских и наземных беспозвоночных. 

Одним из главных трудов Фрица Мюллера стала ра
бота «За Дарвина», опубликованная в 1864 г. В ней он 
привел новые факты по эмбриональному развитию ра
кообразных, подтверждающие теорию об эволюции. 

С 1876 г. Мюллер начал работать в Национальном 
музее в РиодеЖанейро, где получил возможность 
полностью посвятить себя науке. Благодаря лучшим 
материальным условиям и доступу к европейским на
учным публикациям Мюллер значительно расширил 
свои исследования, охватив широкий спектр тем и вне
ся важный вклад в биологическую науку.

Фриц Мюллер всегда поддерживал активную науч
ную переписку с другими учеными, включая Чарльза 
Дарвина, и его работы высоко оценивались в научном 
сообществе. В своем саду он разводил множество рас
тений для наблюдений, а также участвовал в экспеди
циях, делая важные открытия о биологии тропиков.



Алексей Николаевич  
Северцов
(1866—1936)

Выдающийся русский биолог, эволюционист, основатель 
школы русских морфологов-эволюционистов

Алексей Николаевич Северцов родился в Москве. 
Он был сыном известного зоолога и путешественни
ка по Средней Азии Николая Алексеевича Северцова. 
Детство Алексей Николаевич провел в Воронежской 
губернии, в имении деда. Он увлекался чтением исто
рических романов и рассказов о путешествиях, биоло
гией и зоологией, посещал лекции и практические за
нятия в лаборатории своего отца.

В 1885 г. после окончания гимназии Алексей посту
пил на физикоматематический факультет Московско
го университета, где изучал зоологию и сравнительную 
анатомию. После окончания университета он проводил 
исследования в области эмбриологии и сравнительной 
анатомии в лаборатории своего отца.

Алексей Николаевич Северцов занимался исследо
ваниями в области сравнительной анатомии позвоноч
ных, эволюционной морфологии, эмбриологии, палеон
тологии. Он разработал концепцию филэмбриогенеза, 
объясняющую, как изменения в процессе развития ор
ганизмов могут влиять на их эволюцию. Новые адапта
ции сначала проявляются на поздних стадиях эмбрио
нального развития, а со временем могут переноситься 
на более ранние этапы. Например, Северцов на приме
ре позвоночных объяснил, как изменения в развитии 
органов дыхания позволили животным освоить назем
ную среду.

Северцов ввел в науку понятия ароморфоза, идио
адаптации и общей дегенерации. Он исследовал эво
люцию черепа, конечностей и нервной системы у по
звоночных, реконструируя, как эти органы изменялись 
на протяжении миллионов лет. Его труды связали изме
нения в форме организма с их функцией, показывая, 
что эволюция — это не случайный процесс, а результат 
адаптации к условиям среды.

Работы Северцова легли в основу эволюционной 
морфологии, нового раздела биологии. Его идеи позво
лили объяснить, как возникают новые виды и как орга
низмы адаптируются к изменяющимся условиям. 


