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К
АРЛ ФОН ЛИННЕЙ (1707—1778 гг.) — самый известный из шведских 
ученых-естествоиспытателей. Его значение велико не только 
для истории мировой науки как таковой, но и для сегодняшней 
шведской действительности: Карл Линней относится к класси
кам, которых не забыли, которых читают. Швед видит в нем 
путешественника, открывшего ему его собственную страну, 
иностранец — создателя современной системы классификации 
растений и животных. На самом деле Карл Линней — это еще 
и учитель, вдохновлявший своих учеников, подвигший их на 
путешествия по всему миру во имя науки. 



Линней любил подчеркивать свое простое 
происхождение. «Из маленькой хижины 
может выйти великий человек», — пишет он 
в одной из своих автобиографий. А всего им 
было написано не менее четырех. Этот факт 
обычно приводят в качестве доказательства 
высокой оценки Линнеем своих собственных 
заслуг. Хотя такое утверждение не совсем 
справедливо, поскольку эти биографии 
скорее следует воспринимать как своеобраз
ные CV своего времени и заметки-памятки 
на будущее, чтобы не забыть ту или иную 
дату. По этой же причине Линней пишет их 
в третьем, а не в первом лице. А если он пе
речисляет свои достижения — то по поряд
ку, поскольку их немало и они неопровер
жимы. 

И каким бы привлекательным человеком 
Карл Линней нам не представлялся, карье
ризм все же не был ему чужд. Дед Линнея 
был крестьянином, его отец стал священ
ником, сам же Линней, выучившись на 
врача, стал профессором и получил дворян
ский титул. Вряд ли можно было достичь 
большего. Шведское общество было отно
сительно открытым, а крестьянство страны 
— традиционно сильным и свободным. Но 
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БОТАНИКОМ ЛИННЕЙ СТАЛ 
ЕЩЕ В УТРОБЕ МАТЕРИ. 

именно в сословии священнослужителей 
шведская наука и культура веками черпали 
свои силы и человеческие ресурсы. 

Объяснение этому явлению — тесная связь 
между государством и церковью в бытность 
Швеции великой державой. Государство не 
могло рбходиться без ортодоксальной люте
ранской церкви, игравшей роль воспита
теля крестьянского населения в мирное 
время и духовного наставника — во време
на крупных войн. И для поддержания ве
личия короны, и для того, чтобы вынести то 
убожество, в котором жил народ, нужны 
были моральные силы. Но и когда с гибелью 
Карла XII — а погиб он в 1718 году во время 
норвежского похода — Швеция потеряла 
статус великой державы, государственная 
церковь продолжала выполнять свою мис
сию, указывая путь к миру и мирному пе
риоду развития с более широкими возмож
ностями для образования. 

Молодой медик и ботаник 
Л И Н Н Е Й С А М П И С А Л , что его детство, про
шедшее в живописнейшем крае — Смолан-
де, и интерес его отца к растениям предрас
положили его к ботанике. Да и само то, что 
родился он «изумительной весной, когда 
кукушка возвестила о приходе лета», было 
предзнаменованием наступавшего периода 
процветания науки. Отец Карла Линнея за
ложил небольшой сад со множеством ред
ких трав, которыми он больше наслаждался 
по причине их красоты, нежели пользы. Вид 
сада неизменно был перед глазами матери, 
вынашивавшей дитя — Линней стал ботани
ком еще в утробе. А биографии более позд
них лет рассказывают романтические исто
рии о том, как мама Карла — Кристина Бро-
дерсониа (в замужестве Кристина Линнея) 
— украшала колыбель младенца цветами. 
Из всего этого, как и скромного происхож
дения Линнея, родилась и оформилась по
учительная национальная легенда, в кото
рой самому Линнею отводилась роль симво
ла вступления бедной и изнуренной нации 
в стадию зрелости, силы и власти. Легенда о 
Линнее — важный элемент шведской нацио
нальной мифологии. ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА: 

32-летний Линней в костюме жениха. 

Художник Ю. X. Шеффель, 1935. 
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СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА: 

Местечко Росхульт, провинция Сконе. 

Здесь родился Линней. 

Карл Линней родился в 1707 году в местечке 
Росхульт и был старшим сыном в самой 
обычной семье шведского пастора. Со вре
менем у него появилось трое сестер и брат 
Самуэль, которому предстояло заменить 
отца на посту священнослужителя Стенбру-
хульта. Самуэль известен как автор книги о 
пчеловодстве — темы, полностью соответ
ствовавшей распространенному в XVIII веке 
интересу к полезной науке о природе. Карье
ра пастора была вопросом предопределен
ным и предполагала год-другой занятий в 
университете. 

Карл Линней учился в гимназии в ближай
шем городе — Векшё — и согласно легенде 
был учеником нерадивым. Это традицион
ное представление вновь исходит от самого 
Линнея и его не всегда надежных автобио
графий. Учитель физики — врач Юхан Рут-
ман — подметил его острый ум и поддержал 
желание заниматься наукой менее полезной 
— наукой о растениях. Он объяснил обеспо
коенным родителям, что их первенцу сле
дует оставить теологию в угоду медицине. 
Так оно и произошло. Только не стоит осуж
дать озабоченность родителей. В Швеции 
было крайне мало работы в области меди-
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цины, в то время как богослову о работе 
беспокоиться не приходилось. Да и слухи о 
безбожности медиков, наверняка, достигли 
их ушей. Ведь именно врачи несколькими 
поколениями раньше принесли с собой в 
университеты еретическое картезианское 
учение. 

Из гимназии в Векшё Линней делает сле
дующий шаг — в Лундский университет. 
Университет в Лунде был в ту пору относи
тельно молод, ситуация здесь едва-едва 
успела стабилизироваться после первых 
беспокойных лет, на которых еще лежала 
тень войны. Исключительная способность 
Линнея находить спонсоров объяснялась не 
только его редкой одаренностью, но и очаро
ванием и напористостью студента. На этот 
раз в судьбе Линнея поучаствовал профес
сор медицины Килиан Стобеус, взявший 
студента к себе в дом. Хозяйка дома была, 
конечно, крайне недовольна тем, что Линней 
читал по ночам при свете сальной свечи, а 
это могло вызвать пожар. 

В Лунде Линней задержался лишь на один 
год. Уже в 1728 году он отправляется в Упса-
лу, в более крупный и старый университет, 
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СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА: 

Карл фон Линней. Гравюра на меди. 

Художник Августин Эренсверд, 1740. 

основанный еще в 1474 году. В Упсальском 
университете работали два профессора 
медицины пенсионного возраста: Улоф 
Рюдбек младший и Ларс Руберг. Вполне 
естественно, что это привлекло к себе вни
мание Линнея, и он на месте хотел показать, 
на что он годится. Семь лет провел Линней 
в Упсале, правда с небольшими перерыва
ми, когда он совершал экспедиции в Лаплан
дию (1732.) и в Даларну (1734). По большей 
части Линней занимался самостоятельно, 
но сумел добиться доверия Улофа Рюдбека 
младшего. Молодой ученый служил учите
лем в семье Рюдбека до тех пор, пока фру 
Рюдбекиа не выставила его за ворота из не 
совсем понятных побуждений. Линней 
сумел расположить к себе и другого профес
сора медицины — Ларса Руберга. Руберг 
был любопытной личностью: циником — в 
философском смысле этого слова — и уче
ным, каких немного. У Руберга была репута
ция человека несколько странного: плохо 
одетого и владеющего большой библиотекой, 
но Линней справедливо им восхищался. 

Ранние медицинские опыты, которые мы 
находим в записках Линнея этого времени, 
представляют собой необычное сочетание 
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— некую смесь старых народных способов 
лечения, основанных на вере, и модной 
тогда механистической медицины. Нельзя 
не поразиться действиям Линнея, когда он, 
приехав погостить домой в Стенбрухульт, 
спасает сестру от лихорадки, положив ее в 
тело только что зарезанной овцы. Просве
щая своих студентов на лекциях, он расска
зывает, что если щенка натереть самого
ном, то он останется маленьким, а при сме
шении белой женщины и черного мужчины 
у потомства — если это окажется мальчик 
— будет черный пенис. Известна и упорная 
вера Линнея в то, что ласточки не улетают 
на юг, а зимуют на дне озер. Такое народное 
представление объясняют тем, что ласточки 
летают у самой поверхности воды, охотясь 
на насекомых, но ученый-естествоиспыта
тель должен, конечно, быть более точным в 
своих суждениях. Ошибки такого рода 
могут представляться неловкими, но лучше 
их воспринимать как конфликты, свойст
венные неоднородной культуре. 

В то же время Линней, как уже упомина
лось, был убежден в правильности новой 
механистической физиологии и ее основ
ного постулатата «Человек есть машина» 



(Homo machina est). В радикальном изложе
нии Ларса Руберга ее тезисы выглядели, 
например, так: «Сердце — насос, легкие — 
кузнечный мех, живот — корыто». Наряду с 
другим милым сердцу Линнея тезисом 
«Человек есть животное» (Homo est animal), 
такое представление о человеке казалось 
нередко дерзким и модным. В основе лежа
ло представление о «простом плане творе
ния», которое подтверждалось новой физи
кой и, в частности, Ньютоном. То есть при 
более близком изучении выяснилось, что 
мир подчиняется небольшому числу рацио
нальных законов, а не тонет в хаосе исключе
ний. А это значит, природу легко понять, 
что подчас и объясняет поспешные выводы 
Линнея и других его коллег. Еще это означа
ло проведение крайне поспешных паралле
лей между царствами природы, с одной сто
роны, и природой и культурой — с другой. 

Более всего Линнея привлекала естествен
ная история и, особенно, ботаника. Он был 
ботаник милостью божьей, но как и любой 
другой великий ученый или художник, 
должен был упорно трудиться, чтобы до
стичь своих высот. Организовывая экскур
сии в окрестностях Упсалы и преподавая в 
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СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА: 

Комната для занятий в Музее Линнея. При 

жизни ученого дом и сад были международ

ным центром естественнонаучных исследо

ваний и преподавания. 

академическом саду, заложенном Рюдбеком 
старшим в 1650-х годах, Линней обретал зна
ния, связи, репутацию. Улоф Рюдбек млад
ший, его работодатель и покровитель, пока
зал Линнею известную книгу о птицах, на
писанную и иллюстрированную им еще в 
1690-х годах, в частности, по материалам 
путешествия в Лапландию — первой науч
ной экспедиции в Швеции. Петрус Артеди — 
тоже ученый-медик, товарищ Линнея по 
беседам, соперничавший с ним в естествен
нонаучной проницательности — также ра
ботал в Упсале. Вместе они вынашивали 
большие планы реформирования науки, 
которую бы отличал порядок и которая бы 
легко поддавалась обзору. Дома, в студен
ческом жилище Линнея, росло собрание 
предметов природы, книг и собственных 
рукописей. Цитата: 

«Видел бы ты, мой читатель, его музей, от
крытый для слушателей; исполненный удо
вольствия и восхищения, ты испытал бы 
любовь к его хозяину. Потолок он украсил 
птичьими перьями, одну из стен — тради
ционными одеждами лапландцев и другими 
редкими объектами, вторую стену — круп
ными растениями и ракообразными, а вдоль 

двух остальных в идеальном порядке распо
ложились естественнонаучные и медицин
ские книги, приборы для анализа руд и ме
таллов, камни. Угол комнаты занимали высо
кие ветки деревьев, в которых жили почти 
30 видов птиц, прирученных им, и наконец, 
внутренние стороны окон были оккупирова
ны большими глиняными горшками, напол
ненными землей, питавшей редчайшие рас
тения.» 

Линней готовился к началу самостоятельной 
деятельности, но для получения степени 
доктора медицины он должен был поехать за 
границу. Со второй половины XVII века 
шведы нередко защищались в Голландии, а 
потому последняя имела значительное вли
яние на интеллектуальную жизнь и мысли
телей Швеции. Одновременно с Линнеем в 
Голландию приехал и Артеди, но вскоре, в 
один из темных вечеров, трагически погиб, 
утонув в амстердамском канале. Голландия 
была намного более подходящим местом для 
публикации научных трудов, чем Швеция. 
Такой опыт пребывания за границей был 
неоценим, и его охотно продлевали как во 
времени, так и в пространстве. Линней на
меревался провести в Европе три года, в 
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основном — в Голландии, но с короткими 
посещениями Франции и Англии. Нельзя 
сказать, что за эти годы Линней стал свет
ским человеком, ему, например, тяжело 
давались современные иностранные языки, 
но друзья и связи, приобретенные ученым 
за эти годы, стали позднее неоценимы. Бла
годаря им имя Линнея приобрело всемир
ную известность. 

Через две недели по приезде Линней защи
тил докторскую диссертацию в небольшом 
университете в Хардервейке. Темой диссер
тации была лихорадка, развивающаяся по 
причине попадания камней — в общем-то, 
глины — в организм человека, уподоблен
ный механизму. Это была механистическая 
теория в истинно современном духе, изло
женная Линнеем, как всегда в его медицин
ских сочинениях, с большой самоуверен
ностью. Затем были напечатаны малый 
сборник правил «Основы ботаники» (Funda-
menta botanica, 1736) и различные работы 
больших и малых размеров: «Ботаническая 
библиотека» (Bibliotheca botanica, 1736), «Роды 
растений» (Genera plantarum, 1737) и «Классы 
растений» (Classes plantarum, 1738), великолеп
ное произведение «Клиффортовский сад» 



(Hortus Cliffortianus, 1737), посмертное изда
ние друга Артеди «Ихтиология» (Ichtyologia, 
1738) и другие работы. Можно сказать, что 
Линней создал собственную индустрию 
естественной истории. К этому времени он 
уже работал у богатого банкира Георга Клиф-
форта, возглавляя сад в его имении Харте-
камп. Поэтому сам Линней не всегда мог про
следить за процессом публикации своих тво
рений, это он поручал своим друзьям. Совер
шенно очевидно, что времени ученый даром 
не терял. 

Итак, именно во время пребывания в Голлан
дии Линней приобрел известность, и после 
непродолжительных посещений Франции и 
Англии можно было бы предположить, что 
он останется в Европе. Но в 1738 году Линней 
отправляется домой, чтобы уже больше 
никогда не возвращаться в большой мир. 

ЕСЛИ ЧТО-ТО И НАЗЫВАТЬ ЛИННЕЕВСКИМ 
ПРОЕКТОМ — ТО ИМЕННО ЭТУ РАБОТУ. 

Порядок в хозяйстве 
В АМСТЕРДАМЕ ЛИННЕЮ посчастливилось по
дружиться с близким ему по взглядам на
туралистом и состоятельным человеком 
Юханом Бурманом, пообещавшим помочь 
Линнею с изданием «Системы природы» (Syste-
та naturae, 1735). Ее рукопись Линней привез с 
собой из Швеции. И если что-то и называть 
Линнеевским проектом — то именно эту ра
боту. Очень непростой задачей был типограф
ский набор и размещение огромных картин. 
Поначалу предполагалось, что Система при
роды будет состоять из определенного коли
чества «карт», которые, будучи соединенны
ми вместе, представят собой некий стенд, 
охватывающий три царства природы, с изо
бражением всего в них входящего: крупных 
единств и все более уменьшающихся част
ностей внутри последних. Нередко Линней 
представлял свою систему как своего рода 
военную картографию: природа, как и чело
веческое общество, состоит из стран, земель, 
уездов, деревень и отдельных крестьянских 
изб, откуда забирают в солдаты. Такая анало
гия напрашивалась сама собой, поскольку 
детство и юность Линнея пришлись на перио
ды крупных войн. Нет, Линней не был сто
ронником старой отжившей системы, но 

Титульный лист первого издания «Клиффор-

товского сада» Линнея. Амстердам, 1737. 

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА: 

Ботанический сад в Хардервейке. Дерево ginko 

biloba — старейшее в Нидерландах, возможно, 

оно посажено Линнеем. 
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его страсть к порядку и обозримости была 
сравнима с навязчивой идеей. Как-то Линней 
провозгласил себя генералом Армии Флоры 
— подходящий титул, несмотря на то, что 
черты лица у богини мирные. 

Исходным моментом Линнеевской науки был 
принцип divisio et denominatio (разделяй и 
нарекай), означавший, что природу «делили 
и помещали в огромное количество коро
бочек, побольше и поменьше, коробочки 
размещались в определенном порядке и к 
каждой из них приклеивалась соответству
ющая этикетка». В качестве критерия систе
матизации растений Линней избрал их пол, а 
тот факт, что растения имеют таковой был 
установлен в XVII веке, но еще не всеми при
нят. Можно бесконечно углубляться в толко
вания Линнея, завороженного происходящи
ми везде и всюду любовными играми приро
ды, не чуждыми даже невинным цветам. 
Помимо самого первого приходящего на ум 
объяснения, что Линней словно подсматри
вает за природой в только ему доступный 
глазок, можно было бы указать и на религиоз
ные мотивы, т.е. что природа по призыву 
самого Создателя должна расти и размно
жаться. Линней видел в этом самую важную 

задачу природы, то, что поддерживает жизнь 
во всем ее многообразии. Его очарованность 
подобием растения человеку имеет свои 
корни в идеях о «простом плане» природы. 
Еще одним источником вдохновения ученого 
могла быть алхимия, блиставшая свадебно-
брачными метафорами в естественнонауч
ном применении, до крайности похожими на 
линнеевские. Растения тоже празднуют свадь
бы, и делают они это посредством смены 
своих форм, когда одна фигура переходит в 
другую. Некоторые растения — «фанерога-
мы» — делают это открыто, в то время как 
другая группа — «криптогамы» — празднуют 
свадьбы тайно. 

Животные же классифицируются на основе 
более разнообразных критериев. Четвероногие 
— или, как Линней назвал эту группу, Mamma-
lis — подразделяются среди всего прочего по 
количеству и расположению грудных желез 
(сосков). Минералы, или «камни», также клас
сифицируются по внешним признакам, а не по 
принципу их химического состава. Они, как и 
животные и растения, образуют Линнеевскую 
иерархию от большего к меньшему: Царство, 
класс, отряд, род, вид (Regnum, classic, ordo, ge
nus и species). Вначале различным видам были 
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присвоены длинные наименования, но с 1753 
года для растений (Виды растений, Species 
plantarum), а с 1758 года и для животных 
(Система природы, издание 10-е, часть «Жи
вотные») начали использоваться двойные 
(бинарные) наименования, которые позднее 
были приняты в области естествознания за 
образец. Подснежник по-прежнему назы
вается Anemone nemorosa, а домашняя кошка 
— Felis domestica, к названиям добавляется 
«L.», обозначающее их автора. 

Это моменты чисто технические, и их в Лин-
невской науке очень много. Однако по этой 
причине наука не стала сложной и, факти
чески, может быть сведена к утонченному 
хобби. С другой стороны, система оказалась 
бесконечно эффективной для получения 
представления о природе, а значит и овладе
ния ею. Как назвать те или иные объекты 
природы — это не такое уж невинное дело. 

Более поздние издания Системы природы 
охватывают все мироздание, от звезд на не
бесах и далее вниз до микроорганизмов. При 
этом внеземной мир, конечно, лишь упомянут 
и не более, но тем не менее важен как рамка. 
Степень изученности объектов разная. Как 

обычно, доминируют насекомые, в то время 
как криптогамы были известны лишь в общих 
чертах. Итак, движение — но при этом неров
ными шагами — идет от звезд вниз через все 
мироздание. Нередко разнообразие казалось 
чрезмерным, в то время как соответствующие 
переходы отсутствовали. Линней испытывал 
фактически трудность фундаментального 
характера, поскольку стремился найти и раз
личия, и связи, то есть и то, что называется 
«лестницей», и то, что называется «цепью». 
Первая больше соответствовала традицион
ной точке зрения религии, делающей, напри
мер, упор на превосходство человека над 
остальной природой, вторая — идеям време
ни. Новая эпистемология и ряд других от
крытий в области естественной истории 
говорили за то, что невозможно сохранить 
границы природы в философском или есте-
ственноисторическом смысле. Вызов старой 
системе был брошен номинализмом Джона 
Локка и возросшим интересом к переходным 
организмам, таким как пресноводные поли
пы, кораллы и человекообразные обезьяны. 

Одно из самых популярных представлений 
XVIII века — это представление о природе 
как о большой цепи. Для Линнея эта идея 
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СПРАВА: 

Aquilegia vulgaris 

ВНИЗУ: 

Paeonia festiva 
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СЛЕВА: 

Aesculus pavia 

ВНИЗУ: 

Lilium bulbiferum 
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становилась все более важной. Естественно, 
он воспринимал мироздание как иерархию, 
на вершине которой находился человек. По
мещение Линнеем нашего рода в один ряд с 
обезьяной, ставшее сенсацией своего вре
мени, перешло в устойчивое представление: 
в 1758 году человеку было присвоено назва
ние Homo sapiens, и он был отнесен к отряду 
приматов. Но эта цепь должна сохраняться и 
при движении по нисходящей. Поэтому Лин
ней пытался и в литературе, и через своих 
коллег найти некоего «человека переходного». 
Он верил в сомнительные рапорты о пойман
ной русалке и описывал свое страстное жела
ние получить возможность ее обследовать. 
Он готов был обманываться вновь и вновь, 
веря капитанским историям, которые, каза
лось, подтверждали существование некоего пе
реходного человека с хвостом или с обезьяни-
ми руками. Ему даже было отведено место в 
Системе природы под названием Homo tro
glodytes (подразумевавшего, в частности, 
альбиносов) и Homo lar (гиббон). Этот факт 
свидетельствует о попытках воздать должное 
природе как многообразной и взаимосвязан
ной — два свойства, которые не только соот
ветствовали теориям естествознания, но и 
содержали в себе представление о бесконеч-
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но щедром и мудром создателе. Они были 
свободны от предрассудков как «предарви-
нистские» и в то же время полны их. 

Дело Линнея началось. Оно обрело свою 
форму в книгах Линнея и его последователей 
и имело своей целью произвести ревизию 
всего мироздания и «разложить его по полоч
кам». Единственное, что оставалось — это 
организовать работу 



КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО, ИХ ЛЮБОВЬ 
НЕ БЫЛА ДЕЛОМ СЛУЧАЯ. 

На месте в Упсале 
ИТАК, Л И Н Н Е Й О С Т А В Л Я Е Т Голландию. В тра
диционных биографиях ученого в качестве 
причины обычно приводится его обещание 
Саре Лисе Морее, с которой он был помол
влен. (Из автобиографии: «...сразу поехал в 
Фалун навестить свою дорогую, которая уже 
почти четыре года дожидалась своего Одис
сея...») Но можно предположить и более ба
нальную вещь: что ему пора было подумать 
о своем благополучии. Как бы то ни было, 
любовь Линнея и Сары Лисы Мореи не была 
делом случая. Ее отец был ведомственным 
врачом в Фалуне — одна из самых привлека
тельных должностей для медика, за которую 
следовало бороться, если предложения от 
академического мира отсутствовали. Жених 
же Сары Лисы Мореи был молодым и много
обещающим ученым в области медицины, 
человеком, достойным внимания. По зако
нам романтической любви Линнею следова
ло бы вернуться домой раньше. Они пожени
лись в 1739 году, но брак их в дальнейшем не 
стал нескончаемой романтической исто
рией. Сара Лиса была дама солидная, да и 
Линней, должно быть, был человеком сдер
жанным. 

Пару лет Линней проработал врачом в Сток
гольме, до того как в 1741 году после нема
лых хлопот получил профессуру в Упсале. 
На этом посту Линней развил редкую энер
гию, сравнимую разве что с энергией Улофа 
Рюдбека старшего. Должность включала в 
себя преподавание диетики, materia medica, 
естественной истории. Линней возглавлял 
ботанический сад, с успехом, которому не 
могли воспрепятствовать даже экономи
ческие и климатические трудности. И не 
будем забывать, что это означало еще и 
содержание небольшого зверинца. Неодно
кратно Линней был ректором Упсальского 
университета, насчитывавшего до тысячи 
студентов. Кроме этого он возглавлял Смо-
ландское землячество университета, был 
президентом Шведской академии наук, соз
данной им и его соратниками в 1739 году, а 
также секретарем Упсальского научного об
щества. Временами — испытывая при этом 
неоднозначные чувства — Линней выполнял 
роль придворного ботаника для королевской 
четы в Стокгольме. Летом ученый совершал 
свои путешествия по провинциям Швеции. 

Но прежде всего, Линней воспитал огром
ную армию учеников и был председателем 
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Компас, лупа и планшет с записями Линнея 

периода экспедиции в Лапландию, 1732 год. 
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В ШВЕЦИИ ЛИННЕИ ИЗВЕСТЕН БОЛЬШЕ ВСЕГО 
СВОИМИ ОПИСАНИЯМИ ПУТЕШЕСТВИЙ. 

Линней-путешественник 
В ШВЕЦИИ Л И Н Н Е Й известен, прежде всего, 
своими описаниями путешествий. Впрочем, 
этот жанр популярен везде, так как может 
многое рассказать о прошлом. Описания пу
тешествий Линнея привлекают, в частности, 
и тем, что они написаны по-шведски, при 
этом языком свежим и захватывающим, от
нюдь не безыскусным, как это в притворной 
скромности утверждает сам Линней, отрицая 
свою принадлежность к «соловьям Плиния». 
В то же время Линнеевские описания менее 
витиеваты, чем это было характерно для язы
ка эпохи ученого, и отличаются необычайной 
конкретикой. Благодаря необыкновенной 
любознательности и огромной профессио
нальной эрудиции Линней находит нужные 
слова. Свои впечатления он выражает а ля 
барокко: языком ясным и полным противо
поставлений и повторений, содержащим эле
менты классической мифологии. Шведы и се
годня охотно читают эти дневники путешест
вий и берут их с собой, отправляясь в дорогу. 

Мысль о том, что Линневские описания пу
тешествий отражают специфически швед
ское восприятия природы, не лишена осно
ваний. И такое ощущение они вызывали у 

многих. Еще в 1911 году статистик Густав 
Сунберг выпустил получившее большой 
резонанс собрание афоризмов о характере 
шведского народа. «Шведа в отличие от 
датчанина, — пишет он, — не интересуют 
люди, его интересует природа. И эта любовь 
поистине была разбужена Линнеем. Всегда, 
— продолжает автор далее, — речь идет о 
лете. И северное лето, и зима имеют свои 
преимущества, хотя последние нередко бы
вают замаскированы.» Справедливости 
ради, надо все же сказать, что, конечно, 
особое отношение шведов к природе имело 
свои здоровые корни в Линнеевском перио
де, хотя рост и освобождение этих чувств 
приходится все же на период рубежа XIX и 
XX веков, когда происходит разрыв со ста
рым крестьянским прошлым и начинается 
переход к урбанистической и индустриа
лизированной Швеции. Но как бы там ни 
было, линнеевские описания путешествий 
относятся к шведской классике, к сожале
нию доступной, в основном, лишь шведам. 

Средства на первую экспедицию — а это 
была экспедиция в Лапландию — были вы
делены по призыву Улофа Рюдбека млад
шего Упсальским научным обществом. ЛИН-
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ней был энергичным молодым человеком 
25-и лет. Путешествие было сопряжено с 
немалыми трудностями. Сам он впослед
ствии преувеличит его продолжительность 
и те опасности, которым он подвергался во 
время путешествия. Но уже одного описания 
путешествия (опубликовано оно было лишь 
в 1811 году) было достаточно, чтобы вызвать 
наше восхищение. Линней путешествовал в 
одиночку и проделал путь вдоль шведского 
побережья до Лулео, где он свернул в сто
рону гор, пересек их и вышел на норвеж
скую сторону побережья Северного Ледови
того океана. Вернувшись тем же путем в 
Лулео, Линней продолжил свою экспедицию 
вокруг Ботнического залива, теперь уже 
вдоль финского побережья, совершая непро
должительные вылазки вглубь континента. 
Оставив за плечами 2000 километров и пять 
месяцев пути, Линней через Аланские остро
ва вернулся в Швецию и Упсалу. Научный 
урожай был богат: Флора Лапландии (Flora 
Laponica, 1737) поистине стала жемчужиной 
изданного Линнеем в Голландии. Неизвест
ный уголок Европы был представлен миру. 

Время, проведенное Линнеем в горах, когда 
он жил среди саамов, убедили его в преиму

ществе простой жизни перед удобствами 
города. И когда представлялся случай, Лин
ней охотно пропагандировал медицинский 
примитивизм, проповедовал «евангелие» 
зеленой волны. 

Экспедиция 1732 года в Лапландию пресле
довала, в первую очередь, научные цели. 
(Пусть даже вопросы, поставленные перед 
экспедицией, представлялись достаточно 
своеобразными, например, «Останавливался 
ли Ноев ковчег на горе Орескутан?») Эту экспе
дицию Линней предпринял в одиночку, под
вергнув себя большому риску. Экспедиция в 
Даларну в 1734 году состоялась по поручению 
губернатора Фалуна и преследовала уже эко
номические цели: выяснить, какие ресурсы 
имеются в регионе, установить наличие пока 
еще не разведанных полезных ископаемых и 
выяснить, чем, например, занимались в нор
вежских рудниках Рёроса. Линней возглавлял 
небольшую группу студентов, помогавших 
ему и в то же время получавших знания от 
своего молодого наставника. 

Примерно таким же образом проходили 
экспедиции, которые Линней предпринял в 
1740-х годах, будучи профессором Упсаль-
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ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА: 

Титульный лист и «майское дерево» из Книги 

трав — самой ранней из известных нам руко

писей Линнея (1725 г.). 



Линней в национальной одежде саамов. 

Художник Мартин Хоффман, 1737 г. Линней 

привез этот костюм в Голландию вместе с 

гербарием и рукописью флоры Лапландии. 

СЛЕДУЮЩАЯ СТРАНИЦА: 

Клиффортовский сад (Hortus Cliffortianus). 

Книга и аллегория. Художник Якоб де Вит. 
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ского университета. Первая из них, экспеди
ция 1741 года на острова Эланд и Готланд, 
состоялась до вступления Линнея в долж
ность профессора. Речь, произнесенная им 
при вступлении в должность, была посвящена 
«необходимости предпринимать научные 
экспедиции по собственной стране». Финан
сирование экспедиций обеспечивалось со
словиями. Последние делали это в надежде, 
что экспедиции окупятся в форме реформ в 
экономической политике. Это значило, что 
отчеты Линнея по экспедициям должны 
были публиковаться и публиковаться на 
шведском языке, единственное исключение 
составляли описания видов, сделанные на 
латыни. С другой стороны, не скажешь, что 
крестьянину приходилось читать многое из 
того, что было написано Линнеем. Лишь 
намного позднее эти произведения нашли 
своего читателя, причем весьма широкого. 

Мы последуем вместе с Линнеем-всевид-
ящим глазом, с всадником, неустанно спус
кающимся с лошади, чтобы осмотреть цветы 
на краю канавы, чтобы записать и собрать 
материал. Совершенно очевидна полезность 
экспедиции, предпринятой в 1746 году в про
винцию Вестгёта. Маршрут экспедиции про-



легал через небольшой образцовый городок 
Алингсос с его заводами, тщательно обере
гаемыми правящей на тот момент так назы
ваемой «партией шляп»*, городок, вызвавший 
симпатию у Линнея, и дальше через Гётеборг, 
где чувствовались морские бризы, доносив
шиеся с берегов Голландии. Принято подчер
кивать чувства Линнея к природе настоящей, 
но и его отношение к городу было тоже по
ложительным, если последний — заметьте — 
соответствовал его собственным представле
ниям о современном поселении. Да, город 
мог означать тщеславие и вред, но мог и 
откликаться усердными ударами молота. 

В ходе экспедиций нам предстает не только 
Линней — приверженец природы, но и 
Линней — патриот. Наибольший энтузиазм 
вызывал у него ландшафт с возделанными 
землями. Когда в 1749 году Линней отправ
ляется в свою последнюю экспедицию по 
Швеции — а это была экспедиция в Сконе — 
то передвигается он уже как господин в ка
рете и, несмотря на поливающий дождь и 

* Правящая политическая партия, выступавшая за реформы 
(1740—1760 г.г.), основным соперником которой была так 
называемая партия «колпаков». 
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СЛЕВА ВВЕРХУ: 

Echinops ritro 

СПРАВА ВВЕРХУ: 

Tropaeolum majus 

СЛЕВА ВНИЗУ: 

Sempervivum tectorum 

СПРАВА ВНИЗУ: 

Papaver orientale 
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ПОВСЮДУ В ПРИРОДЕ ОН ВИДЕЛ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ... 

дурное настроение, может искренне радо
ваться жирному чернозему. С годами идеа
лом Линнея стала все же плодородная Сконе 
с возделанными землями, а не каменистые 
местности родного Смоланда. Нет, Линней 
не стал истинным Руссо. 

Проект Линнея 
ПРОЕКТ ЛИННЕЯ — если мы воспользуемся 
этим модным выражением — сочетал в себе 
мотивы религиозные и светские. Человек 
обязан восхищаться созданием творца во 
всем его многообразии и тем самым испы
тывать благодарность за его щедрость. Лин
ней никогда не устает восхвалять божествен
ное в природе, но в божестве он видит созда
теля, а не спасителя. За всем этим крылась 
некая доля тактики: естественная наука, есте
ственная история только выигрывали от 
поддержки религии. Но в испытываемой им 
благодарности было и зерно светского инте
реса к природе, направленного на то, что 
было во благо человеку. Аспект полезности 
был одной из характерных черт XVIII века, а 
Линней был одним из его первых глашатаев. 
Повсюду в природе он видел целесообраз

ность, у каждой частности — проповедовал 

он — есть свое назначение, своя польза, и 
едва ли не все в ней существовало во благо 
человеку. С другой стороны, Линней никогда 
не скатывался к тривиальному перечислению 
всех преимуществ, данных человеку доброй 
волей божества. Оптимизм балансируется сте
наниями о человеческой нищете и глубоким 
осознанием взаимосвязи всего в природе. 

Именно взаимосвязи в природе были по
священы некоторые из работ Линнея, в част
ности, Хозяйство природы (Oeconomia natu
rae, 1749) и Политическое устройство приро
ды (Politia naturae, 1760). В природе — пишет 
автор — три стадии: propagatio, conservatio и 
destructio, — следуют одна за другой, причем 
последовательность эта так глубока по свое
му содержанию, что смерть одного означает, 
грубо говоря, и смерть другого. На стадии 
destructio, например, на сцену выходит при
родная полиция — хищники. Они тоже нуж
ны, чтобы содержать мир чистым и краси
вым. Такая версия старой дилеммы теоди
цеи не оригинальна, но решение Линнея не 
поверхностно, как украшения на здании в 
стиле рококо, а до глубины прочувствовано 
и полно боли и крови. Оно подразумевает и 
человека, который точно так же, как и все 
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Дом-музей Линнея. В течение 35 лет усадьба 

была не только своеобразным научно-иссле

довательским центром медицины и естествен

ной истории, но и домом для семьи Линнея. 
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остальное в природе, входит в ее круговорот. 
Одна из цитат времен экспедиции в Вестгёту 
(Линней стоит на кладбище и легко фило
софствует о серьезных вещах): 

«Когда я беру кладбищенскую землю, это 
значит я беру части, из которых состояли 
люди и которые превращались из людей в 
людей; когда я беру эту землю на свой ого
род и сажу в нее рассаду, то из нее выраста
ют уже не головы, но качаны капусты, а 
если я сварю их и дам людям, то они вновь 
превращаются в головы и другие части 
тела. Так мы поедаем наших умерших, и 
такую пользу они нам приносят.» 

Можно было бы, конечно, попытаться 
объяснить болезненную страсть Линнея к 
порядку его внутренним волнением. Совер
шенно очевидно, что таковое присутство
вало, и было бы вполне оправданно следо
вать и далее линии психологического тол
кования. Но имеется еще и другая, вели-
кошведская мания, уходящая корнями к 
Рюдбекам, отцу и сыну, также вынашивав
шим великие, но неосуществимые планы 
раз и навсегда охватить всю природу, все ее 
периоды, причем в ее подлинных размерах 

и очень подробно. И удивительно, как дале
ко все же удалось продвинуться на пути к 
осуществлению этих идей. Стоит указать, 
например, на плодотворное вдохновение со 
стороны современной науки, вдохновение, 
навеявшее — и не безрезультатно — мысли 
об интеграции всей Европы вплоть до самых 
отдаленных ее уголков. Линней был привер
женцем Бэкона и хотел стать Ньютоном есте
ственных наук, Ньютоном, которого он, 
впрочем, едва понимал. 

Проект оказался чрезвычайно успешным, 
он привлекал и по-прежнему привлекает к 
себе немалые силы ученых. Исследования 
проводятся во всем мире. Но с одной точки 
зрения проект потерпел фиаско — он ни
когда не может быть завершен. Совершенно 
очевидно, что Линней, которого один из его 
коллег называл вторым Адамом, полагал, что 
он относительно скоро, по крайней мере, в 
течение своей жизни получит полное пред
ставление о мироздании. Его энергия была 
неисчерпаема, и постоянно разрастающаяся 
сеть контактов не позволяла ему отдыхать. 
Выходили все новые издания Системы при
роды, увеличивался их объем: если первое 
издание умещалось на 12 полноформатных 
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Иллюстрации к зоологии с записями 

Карла Густафа Экеберга, сделанные около 

1749 года. Предполагается, что латинские 

названия вписаны Линнеем. 

листах, то двенадцатое издание (1766—1768) 
вышло на 2300 страницах и охватывало 
около 15 тысяч видов минералов, растений 
и животных. Классифицировать и назвать 
такое количество объектов природы было 
делом непростым, но конечно всего лишь 
началом проекта, который никогда не 
может быть завершен. В конце XVIII века 
количество видов на нашей Земле, по неко
торым подсчетам, составляло один миллион, 
в то время как сегодня речь идет, по мень
шей мере, о 30—40 миллионах видов, многие 
из которых никогда не дождутся своего 
описания. 

Должно быть, в какие-то моменты Линней 
все же ощущал сомнения по поводу воз
можности завершения данной работы, во 
всяком случае, при своей жизни. Должно 
быть, он испытывал не только энтузиазм, 
но и усталость перед бесконечным богат
ством природы. 
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ХАРИЗМАТИЧНЫЙ ЛИННЕЙ ИМЕЛ ОСОБОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА УЗКИЙ КРУГ СВОИХ УЧЕНИКОВ, 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ АПОСТОЛОВ. 

Апостолы и линнеанство 
ЛИННЕЙ БЫЛ СОВРЕМЕННЫМ профессором, 
автором и организатором проекта, облада
ющим великолепными связями в обществе. 
Он был способен воодушевить своих учени
ков на великие свершения, знал, на какие 
рычаги нажать, чтобы получить деньги на 
осуществление проекта. Среди спонсоров 
были королевская чета и Ост-Индская ком
пания в Швеции. Харизматичный Линней 
имел особое влияние на небольшой круг 
своих учеников, так называемых апостолов, 
отправлявшихся в научные экспедиции. Де
ло в том, что многие из них приняли смерть 
мучеников прямо во время экспедиций, 
принеся себя в жертву науке и учителю. 

Экспедиции отправлялись во все концы 
света. Большая группа отправилась на 
восток в Ост-Индию и Китай. По дороге 
делались остановки, нередко продолжи
тельные, в Испании и на Островах Зеленого 
мыса. Эти регионы были важными зонами 
научных изысканий некоторых учеников 
Линнея, включая Андерса Спаррмана и 
Карла Петера Тунберга. Но на месте, в Китае, 
свобода передвижения молодых ученых 
была значительно ограничена. Пер Осбек, 

например, был вынужден под градом кам
ней местных китайских мальчишек вер
нуться на корабль, прервав свою невинную 
ботаническую экскурсию. Аналогичная 
обстановка царила в Японии, куда с Ост-
Индской компанией Голландии прибыл 
Тунберг. Терпением и хитростью Тунбергу 
удалось все же преодолеть сложности, и он 
стал пионером среди современных исследо
вателей японской флоры. Для изучения 
центральной Азии Линней планировал от
править Пера Кальма в Китай по суше через 
Россию, но его планам не суждено было осу
ществиться. На восток вместо Пера Кальма 
поехал Юхан Петер Фальк, результаты его 
исследований представляли интерес для 
этнографов. Позднее несчастный Фальк по
кончил с собой в Казани, в то время как 
добродушный и полезный всем Кальм совер
шил длительное путешествие в Северную 
Америку. Там он побывал в Делавере, Нью-
Йорке и Квебеке, посетил Бенджамина 
Франклина и осмотрел Ниагарский водопад. 
Кальм первым дал его научное описание. 

Антон Мартин, отправившийся к Север
ному Ледовитому океану, обморозил ноги и 
позднее влачил жалкое существование. 
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Адлер 
Афцелиус 
Берлин 
Фальк 
Форссколь 
Хассельквист 
Кальм 
Лёфлинг 
Мартин 

Осбек 
Роландер 
Ротман 
Соландер 
Спаррман 
Тунберг 
Торен 
Тэрнстрём 



Даниель Роландер выехал в Южную Аме
рику (Суринам), но вскоре вернулся оттуда 
в состоянии помешательства. Любимый 
ученик Линнея Пер Лёфлинг скончался от 
малярии всего 27 лет от роду, после успешно 
проведенных исследований в Венесуэле. 
Фредрик Хассельквист, получив поддержку 
Линнея и теологического факультета Упсаль-
ского университета, отправился в Святую 
землю, но скончался в Смирне, после чего 
его коллекции с большими сложностями 
были выкуплены шведской королевой Лови-
зой Ульрикой. Петер Форшсколь, один из 
необычайно интересных учеников, принад
лежавший по своим воззрениям полити
ческой оппозиции, вошел в состав датской 
экспедиции, отправившейся в Арабские 
страны, где он и все остальные участники 
экспедиции, за исключением Карстена 
Ниебурга, скончались от малярии. 

Результаты этих огромных усилий были, 
можно сказать, относительно ограничены. 
Домой отправлялись сведения о растениях 
и животных, давались удивительные опи
сания жизни народов и необыкновенно 
пышной природы. Отчеты экспедиций, 
которые Линнею нередко удавалось изда-

ПРЕДЫДУЩАЯ СТРАНИЦА: 

Линней отправлял своих апостолов в 

ботанические экспедиции по всему свету. 

Некоторым из них уже не было суждено 

возвратиться на родину. 

вать, очевидно, находили своего покупателя, 
хотя в большинстве своем представляли 
собой описания видов и потому были инте
ресны, прежде всего, людям посвященным. 
Нередко такие описания оказывались не 
чем иным, как только пеной на поверхности 
воды. Эти экспедиции апостолов имели, 
может быть, в первую очередь, символичес
кое значение как научные приключения и 
образцы жертвенности. Для будущего же их 
значение заключалось в том, что ученые 
обеспечивали себе таким образом право на 
участие в крупных экспедициях на суше и 
на море. Андерс Спаррман и Даниель Солан-
дер совершили кругосветное путешествие с 
Куком, а когда полвека спустя в вокруг Земли 
отправлялся фрегат «Бигл», одно из мест на 
нем было предоставлено юному Чарльзу 
Дарвину. 

Линней внес немалый вклад в развитие 
науки XVIII века и в придание ей ее специ
фического характера. И это касается не 
только Швеции, но и западного мира в целом. 
Концентрация усилий на сборе материалов 
и их классификации подчас представляется 
чрезмерной, но она, безусловно, выполнила 
свою функцию. Естественная история на-
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верстала тот разрыв, который появился в 
XVII веке между нею и физикой в резуль
тате научной революции, и сделано это 
было во многом благодаря продолжению 
своеобразного барочного рационализма и 
систематизации материалов. L'esprit de syste-
me — дух систематизации, или амбиции 
охватить всю действительность во всеобъем
лющую сеть — пронизывали этот линнеев-
ский XVIII век. По этой же причине появ
лялось все больше специальных справоч
ников и журналов, а также более популяр
ных изданий, в частности, для женщин. 
Руссо, этот элегический ботаник-любитель, 
написал, например, Lettres sur la botanique 
(«Ботанические письма»). 

Страсть к систематизации простиралась и 
за пределы трех традиционных царств есте
ственной истории, к которым один из коллег 
Линнея хотел добавить и четвертое — «цар
ство водное». Сам же Линней приложил не
мало усилий чтобы классифицировать бо
лезни человека в своей нозологии Роды 
болезней (Genera morborum, 1763), Джереми 
Бентан пытался проделать то же самое с 
добродетелями, другие — по-линнеевски 
классифицировать книги или экономику. 

40 КАРЛ ФОН ЛИННЕЙ 

Попытки разделения человечества на расы 
тоже, кстати, начались с Системы природы, 
попытки, приводившие нередко к сомни
тельным результатам. Все вышесказанное, 
да и многие другие явления можно было бы 
обобщить под одним понятием — понятием 
линнеанства, границы которого наукой еще 
окончательно не установлены. 

Итак, Линней добился невероятного успеха. 
Еще при жизни он был избран в члены боль
шинства академий. После его смерти было 
учреждено общество его имени в Лондоне — 
Linnean Society of London, основу которого со
ставили собрания самого Линнея, приобре
тенные у супруги ученого Сары Лисы. Вскоре 
появилось еще одно общество — на этот раз в 
Париже — Societé Linnéenne i Paris, расцвет 
которого пришелся на первые годы после Ве
ликой французской революции (1789). В силу 
многих причин Линней приобрел популяр
ность во всем мире. Он был необходим уже 
по причине осуществленной им языковой 
реформы: Линней создал свой, линнеевский, 
язык, на котором не говорят, но на котором 
до сих пор пишут. Своей Системой природы 
он поставил перед наукой всеохватывающую 
задачу — целый проект. А в Швеции — здесь 
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мы сошлемся на предыдущую главу — он 
положил начало своему, особому, способу 
путешествовать по стране и воспринимать 
природу, сопереживать ей. 

Был ли Линней доволен? Успех — какое 
счастье приносит он? «Laudator et alget» — 
было девизом Линнея — «его восхваляют, 
но от него веет холодом». И стареющий 
Линней собирает материалы для себя и в 
назидание своему несколько взбалмошному 
сыну: примеры проявления темных сторон 
человека. Теологией опыта (theologia experi-
mentalis) назвал он свой труд Божественное 

возмездие (Nemesis divina) — сборник всех 
несправедливостей и обид, которые при
шлось пережить ему, его близким, богу, при
роде от своего окружения, врагов и завист
ников. Толкователь природы не был очень 
счастливым человеком. После случившегося 
с Линнеем апоплексического удара у него 
пропала память, прежде столь необыкно
венная. Он восхищался своими собствен
ными трудами, уже не понимая того, что 
написаны они им самим. Его преемником 
стал единственный сын Карл, лишь на не
сколько лет переживший отца, скончавше
гося в 1778 году. 



Классификация растений и животных и бинарная номенклатура 

Впервые Линней опубликовал свою классификацию, основанную на прин
ципе строения органов размножения, в 1735 году в «Системе природы» и 
позднее применил ее ко всем известным на тот момент видам растений, 
указанным в одноименном труде «Виды растений» (первое издание 1753). 
Этот труд в значительной части основывался на материале из сада самого 
ученого. Сегодня используются иные принципы определения и классифи
кации видов, но в эпоху Линнея его метод намного превосходил другие 
известные науке методы. Линней осознавал теоретическую слабость и 
искусственный характер применяемого им метода, но до конца жизни был 
справедливо убежден в его практической пользе. 

Линней разделил все царство растений на 24 класса в соответствии с коли
чеством тычинок (I Monandria, II Diandria и т.д.), а начиная с класса XII и 
выше — в соответствии с расположением тычинок, то есть распределением 
репродуктивных органов растений. К классу XXIV относятся криптогамы 
со «скрытыми» органами размножения. Примером таких растений является 
папоротник (мужской). Класс растений указывается в римских цифрах. 

Классы подразделяются на отряды в соответствии с количеством столби
ков или пестиков в цветке. Обозначение отрядов подобно обозначению 
классов. (Monogynia — 1 столбик, Digynia — 2 столбика или пестика и т. д. 
до Polygynia с большим количеством столбиков или пестиков). Отряды 
обозначаются арабскими цифрами. 

Отряды Линней делил на роды, многие из которых соответствуют извест
ным нам сегодня (Linnaea, Betula). В некоторых же случаях разделение на 
роды претерпело изменения со времен Линнея. Поэтому Линнеевские назва
ния родов растений не всегда соответствуют тем, что мы используем сегодня. 

Роды подразделяются на виды. У каждого вида двойное наименование (вве
денная Линнеем бинарная номенклатура), например, Linnaea borealis или 
Betula nana. Линнеевское разделение на виды в общем и целом сохранилось 
до наших дней, хотя многие из названий в силу разных причин были 
изменены. 

Иллюстрация Георга Дионисиса Эрета, сделанная в 1736 году к линнеевской 

классификации растений. 
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Краткая хронология 

1707 Линней родился в Росхульте, провинция Смоланд 
1727 Студент Лундского университета 
1728 Учеба в Упсальском университете 
1732 Экспедиция в Лапландию 

1734 Путешествие в провинцию Даларна 
1735—1738 Путешествие в Данию, Германию, Голландию, Англию и Францию 

1735 Присвоение степени доктора медицины в голландском университете 
Хардервейк. Первое издание Системы природы (Systema naturae) 

1736 Основы ботаники (Fundamenta botanica) 
1737 Флора Лапландии (Flora Lapponica) 
1739 Работа врачом в Стокгольме 

Один из основателей Академии наук и ее первый президент 
Женитьба на Саре Лисе Морее 

1741 Профессор медицины в Упсале. 

Путешествие на острова Эланд и Готланд 
1744 Секретарь Упсальского научного общества 
1745 Флора Швеции (Flora Suecica) 
1746 Путешествие в Вестгёту. 

Фауна Швеции (Fauna Suecica) 
1749 Путешествие в провинцию Сконе 
1751 Философия ботаники (Philosophia botanica) 
1753 Виды растений (Siecies plantarum) 
1758 Линней приобретает имение Хаммарбю 

10-е издание Системы природы (Systema naturae) 
1761 Возведение в дворянство 

1766—1768 Последнее прижизненное издание Линнеем Системы природы 
1778 Линней скончался в Упсале 

1783 Смерть Карла фон Линнея младшего 
1784 Собрания Линнея проданы в Англию 
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КАРЛ ФОН ЛИННЕЙ (1707—1778 г.г.) — самый известный из шведских 
ученых-естествоиспытателей. Он поставил себе целью описать и класси
фицировать все мироздание. Значение ученого велико не только для 
истории мировой науки как таковой, но и для сегодняшней шведской 
действительности: Карл Линней относится к классикам, которых не забы
ли, которых читают. Швед видит в нем путешественника, открывшего ему 
его собственную страну, иностранец — создателя современной системы 
классификации растений и животных. На самом деле Карл Линней — это 
еще и учитель, вдохновлявший своих учеников, подвигший их на путе
шествия по всему миру во имя науки. 

В 2007 году мир отметит 300-летие со дня рождения великого ученого, 
чье наследие живо и сегодня, в веке 21-ом. 
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