
  ЧАРЛЬЗ ДАРВИН
   (12.02.1809. -  19.04.1882.)

Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 
года в Шрусбери, графство Шропшир, в 
родовом имении Маунт Хаус. Пятый из 
шести детей состоятельного врача и 
финансиста Роберта Дарвина и Сьюзанн 
Дарвин. К тому времени как он поступил 
в дневную школу в 1817 году, 
восьмилетний Дарвин уже приобщился к 
естественной истории и 
коллекционированию.  Перед тем как 
отправиться со своим братом Эразмом в 
университет Эдинбурга, летом 1825 года, 
он выступает в роли ассистента-
ученика и помогает отцу в его 
медицинской практике, оказывая помощь 
беднякам Шропшира.



Изучал в Эдинбургском университете 
медицину. Во время обучения он нашёл, 
что лекции скучны, а хирургия 
причиняет страдания, поэтому он 
забрасывает обучение медицине. 
Вместо этого он изучает 
таксидермию у Джона Эдмонстоуна. 
В следующем году, будучи студентом 
кабинета естественной истории, он 
присоединился к Плиниевскому 
студенческому обществу, в котором 
активно обсуждался радикальный 
материализм. В это время он 
ассистирует Роберту Эдмонду 
Гранту в его исследованиях анатомии 
и жизненного цикла морских 
беспозвоночных



В марте 1827 года, он представляет краткие 
сообщения о своих первых открытиях, 
которые меняли взгляд на привычные вещи. 
Он показал, что яйца мшанки обладают 
способностью самостоятельно двигать при 
помощи ресничек и в действительности 
являются личинками. В другом открытии он 
замечает, что маленькие Шаровидные тела 
которые считались молодыми стадиями 
водоросли, представляют собой яйцевые 
коконы хоботной пиявки. Однако тогда 
Дарвин не испытывал страсти к 
геологическим наукам, хотя получил 
достаточную подготовку, чтобы разумно 
судить об этом предмете. В это время он 
изучил классификацию растений и принимал 
участие в работе с обширными коллекциями 
в Университетском музее, одном из 
крупнейших музеев Европы того периода.



▣ Также особое внимание он уделяет книге Александра фон 
Гумбольдта «Личное повествование», в которой автор 
описывает свои путешествия. Описания острова Тенерифе, 
которые приводит Гумбольт, заражают Дарвина и его друзей 
идеей отправиться туда, по завершении обучения, для 
занятий естественной историей в условиях тропиков. 

▣ Для подготовки к этому он обучается на курсе геологии 
преподобного Адама Седжвика, а после отправляется с ним 
летом на картографирование пород в Уэльсе.

▣ Через две недели, вернувшись после непродолжительной 
геологической поездки по Северному Уэльсу, он находит письмо 
от Генслоу, в котором тот рекомендовал Дарвина как 
подходящего человека на неоплачиваемую должность 
натуралиста капитану «Бигля», Роберту Фицрою, под чьим 
командованием через четыре недели должна начаться 
экспедиция к берегам Южной Америки.

▣  Дарвин готов был тут же принять предложение, однако его 
отец возражал против такого рода приключения, поскольку 
считал, что двухлетний вояж — это не что иное, как трата 
времени впустую. Но своевременное вмешательство его дяди 
Джозайи Веджвуда II склоняет отца дать согласие.



Отец Дарвина узнав, что сын забросил 
обучение медицине, был раздосадован и 
предложил ему поступить в Кембриджский 
христианский колледж и получить сан 
священника Англиканской церкви. Во время 
учёбы в Эдинбурге он забыл некоторые основы, 
необходимые для поступления, и поэтому он 
занимается с частным преподавателем в 
Шрусбери и поступает в Кембридж после 
рождественских каникул, в самом начале 
1828 г. Он становится близким другом и 
последователем профессора ботаники Джона 
Стивенса Генслоу. Благодаря знакомству с 
Генслоу он познакомился с другими ведущими 
натуралистами, становясь известным в их 
кругах как «Тот, который гуляет с Генслоу». 
Он читает новую книгу Гершеля, которая 
описывает высочайшую цель естественной 
философии как постижение законов через 
индуктивные рассуждения, основанные на 
наблюдениях. 



▣ В 1831 году по окончании университета Дарвин 
в качестве натуралиста отправился в 
кругосветное путешествие на экспедиционном 
судне королевского флота «Бигль», откуда 
вернулся в Англию лишь 2 октября 1836 года.

▣ Путешествие продолжалось без малого пять 
лет. За время путешествия он сделал ряд 
описаний геологии различных районов, собрал 
коллекцию животных, а также сделал краткое 
описание внешнего строения и анатомии 
многих морских беспозвоночных.

▣ Во время первой остановки у берегов Сантьяго, 
Дарвин обнаруживает интересное явление — 
вулканические скалы с раковинами и кораллами, 
спёкшимися под действием высокой 
температуры лавы в твёрдую белую породу. 



▣ В месте Пунта Альта, что в Патагонии, он делает важное открытие. 
Дарвин обнаруживает окаменевшее гигантское исчезнувшее 
млекопитающее. Важность находки подчёркивается тем, что останки 
этого животного находились в породах рядом с раковинами 
современных видов моллюсков, что косвенно указывает на недавнее 
исчезновение, без признаков изменения климата или катастрофы. 

▣ Он определяет находку как малоизвестного мегатерия, с костным 
панцирем, который, по его первому впечатлению, походил на 
гигантскую версию местного броненосца. Он также замечает, что две 
разновидности страуса нанду имеют различные, но перекрывающиеся 
ареалы. Продвигаясь далее на юг, он обнаруживает ступенчатые 
равнины, выложенные галькой и раковинами моллюсков, наподобие 
морских террас, отражающие серию поднятий суши. 

▣ В Чили Дарвин стал свидетелем сильного землетрясения и видел 
признаки, указывающие на то, что земля только что поднялась. Этот 
поднявшийся пласт включал раковины двустворчатых моллюсков, 
которые оказались выше уровня высокого прилива. Высоко в Андах он 
также обнаружил раковины моллюсков и несколько видов ископаемых 
деревьев, которые обычно растут на песчаных пляжах. 

▣ Его теоретические размышления привели его к тому, что, подобно 
тому как при поднятиях суши раковины оказываются высоко в горах, 
при опусканиях участков морского дна океанические острова уходят 
под воду, и при этом вокруг островов из береговых коралловых рифов 
формируются барьерные рифы, а затем атоллы.



▣ Вскоре после возвращения Дарвин издал 
книгу, известную под сокращённым 
названием «Путешествие натуралиста 
вокруг света на корабле „Бигль“». Она 
имела большой успех, и второе, расширенное 
издание было переведено на многие 
европейские языки и множество раз 
переиздавалось. Дарвин принял также 
участие в написании пятитомной 
монографии «Зоология путешествия». Как 
зоолог Дарвин выбрал объектом своего 
изучения усоногих раков, и вскоре стал 
лучшим в мире специалистом по этой 
группе. Он написал и издал четырёхтомную 
монографию «Усоногие раки» которой 
зоологи пользуются до сих пор.



▣ С 1837 года Дарвин начал вести дневник, в который вносил 
данные о породах домашних животных и сортах растений, 
а также соображения о естественном отборе. Начиная с 
1855 года, Дарвин переписывался с американским 
ботаником А. Греем, которому через два года и изложил 
свои идеи. Под влиянием английского геолога и 
естествоиспытателя Ч. Лайеля Дарвин в 1856 начал 
готовить третий, расширенный вариант книги. В июне 
1858 года, когда работа была выполнена наполовину, 
получил письмо от английского натуралиста А. Р. Уоллеса 
с рукописью статьи последнего. В этой статье Дарвин 
обнаружил сокращённое изложение своей собственной 
теории естественного отбора. Дарвин отослал Лайелю 
рукопись Уоллеса вместе со своим собственным очерком, а 
также набросками его второго варианта и копией своего 
письма к А. Грею. В 1859 году Дарвин опубликовал труд 
«Происхождение видов путём естественного отбора, или 
Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за 
жизнь», где показал изменчивость видов растений и 
животных, их естественное происхождение от более 
ранних видов.



▣ В 1868 году Дарвин опубликовал свой 
второй труд, связанный с теорией 
эволюции — «Изменение животных и 
растений в домашнем состоянии», в 
который вошло множество примеров 
эволюции организмов. В 1871 году 
появился ещё один важный труд 
Дарвина — «Происхождение человека и 
половой отбор», где Дарвин привёл 
аргументы в пользу естественного 
происхождения человека от животных. 
Среди других известных поздних работ 
Дарвина — «Опыление у орхидных»; 
«Выражение эмоций у человека и 
животных»; «Действие перекрёстного 
опыления и самоопыления в 
растительном мире»


