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Abstract 
The article is dedicated to the 250th anniversary of the Russian academician Georg Heinrich 

Langsdorff. The material was the work of Langsdorf himself, as well as biographical works about him. There 
were used as research methods – historical-biographical, historiographical and synthesis.  

Langsdorf, first of all, became famous for being a part of the first Russian expedition to Brazil, 
organized on the instructions of the Russian government. He became not only its organizer, but also its 
leader, as he had relevant experience in I.F. Kruzenshtern's world tour. The purpose of this expedition was to 
study the geography, flora and fauna of Brazil, as well as to collect scientific data that could be useful for 
other researchers.  

The academician and his team conducted extensive research in different regions of Brazil, collecting 
collections of plants and animals. He worked in fields such as botany, zoology and ethnography, establishing 
contacts with local people and studying their culture.  

Langsdorf became famous for his works in which he described species of plants and animals unknown 
to European scientists. He was also the first to introduce taxonomy for many species of South American flora 
and fauna. His works have been published in various scientific publications and have influenced the 
development of natural sciences in Russia. After returning from Brazil in 1823, Langsdorf continued his 
scientific activities, taught at universities and actively collaborated with various scientific institutions. He is 
considered the founder of many areas in botany and zoology in Russia, and his work became the basis for 
future research.  

Langsdorf left a significant legacy in the field of science, and his research on Brazil continues to be 
valuable for understanding the biodiversity of this unique country. His contribution to the development of 
ethnographic knowledge, namely the study of South American aboriginal tribes, is also invaluable. 

Keywords: First Russian expedition to Brazil, Russian science of the 19th century, geography, 
Langsdorff, 1774–1852, German nobles in Russian service. 

 
1. Введение 
Григорий Иванович Лангсдорф (1774–1852) – выдающийся русский натуралист, академик, 

путешественник и исследователь, известный своими путешествиями по Южной Америке, особенно по 
Бразилии. Он сыграл значительную роль в развитии российской науки и внес весомый вклад в 
ботанику и зоологию. 
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Лангсдорф, прежде всего, прославился тем, что стал идейным вдохновителем, организатором, 
руководителем и действующим участником первой русской экспедиции в Бразилию в 20-х годах 
XIX века. 

Данная рукопись посвящается 250-летнему юбилею со дня рождения Георга Лангсдорфа и 
освещает некоторые примечательные страницы его биографии. 

 
2. Материалы и методы 
В качестве материалов были использованы труды самого Г. Лангсдорфа. В частности, помимо 

работ по результатам экспедиции в Бразилию, большую известность получил труд «Langsdorff, Georg 
Heinrich von. Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in Jahren 1803 bis 1807» («Заметки о 
кругосветном путешествии в 1803–1807 гг.») (Langsdorff, 1812), изданный во Франкфурте и Мюнхене 
и описывающий некоторые организационные и экспедиционные моменты, проблемы и особенности 
первого российского кругосветного путешествия под командованием Ивана Федоровича 
Крузенштерна на шлюпе «Надежда». В монографии в числе прочего описываются чрезвычайно 
суровые бытовые условия на корабле, подчеркивается роль этой экспедиции в закаливании 
собственного характера. Другим известным трудом Лангсдорфа, переизданном в Лейпциге в 
1952 году, является «Eine Reise um die Welt» («Кругосветное путешествие») (Langsdorff, 1952). 

Главной историографической базой для данной работы послужили биографические 
исследования жизнедеятельности Г. Лангсдорфа таких авторов, как Б.Н. Комиссаров (Комиссаров, 
1967; Комиссаров, 1975; Комиссаров, 2002), Г.Г. Манизер (Манизер, 1948), О.Н. Хван (Хван, 2018), 
Т.Ю. Феклова (Феклова, 2017), О.В. Иодко (Иодко, 2014) и др. 

Методология: 
– Историко-биографический метод применялся для анализа жизненного пути Г. Лангсдорфа; 
– Историографический метод (метод контент-анализа) использовался для исследования 

материалов и биографических трудов о Г. Лансдорфе; 
– Метод синтеза применен для формулирования авторских результатов и выводов. 
 
3. Обсуждение 
Для лучшей визуализации анализа научной литературы по проблеме исследования 

историографию и личности Лангсдорфа разделим на три части, взяв за основу период издания труда, 
а именно: 

– Работы периода Российской империи (до 1917 года);  
– Исторические исследования советской эпохи (1917–1991 гг.); 
– Труды периода Российской Федерации (после 1991 года). 
Из дореволюционных работ, посвященных Г.Г. Лангсдорфу, прежде всего, отметим 

энциклопедические издания. К ним относятся соответствующие статьи в Энциклопедическом словаре 
Брокгауза и Ефрона (Брокгауз, Ефрон, 1890) и в Русском биографическом словаре (Русский 
биографический словарь, 1896). В них авторы кратко, но содержательно освещают основные 
биографические вехи ученого. 

Наиболее глубоко личность Лангсдорфа исследована советскими учеными, например, 
Б.Н. Комиссаровым. Следует указать монографию «Григорий Иванович Лангсдорф, 1774–1852», 
в которой на основе источников делается глубокий биографический анализ черт характера, 
его научных достижений и деятельности на дипломатическом поприще (Комиссаров, 1975). Также 
некоторые биографические данные о жизни академика есть в работе «Архив экспедиции 
Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821–1829)» (Комиссаров, 1967) и в статье «Материалы экспедиции 
академика Григория Ивановича Лангсдорфа в Бразилию в 1821–1829 гг. Научное описание», 
выполненной Б.Н. Комиссаровым в соавторстве с Б.В. Левшиным, Д.Е. Бертельсом и Т.И. Лысенко 
(Левшин и др., 1973). 

Из современных работ знаменитого историка выделим статьи (порой весьма обширные) в 
периодических изданиях и сборниках научных трудов. В частности, нами были использованы статьи 
«Лангсдорф и Русская Америка» (Комиссаров, 2002), «"Нет торгу, который был бы сходнее и 
выгоднее бразильского…". К 200-летию основания российского генерального консульства в Рио-де-
Жанейро (1811–2011)» (Комиссаров, 2011), «Российские исследователи в Бразилии в 10-30-х гг. 
XIX века и международный культурно-экологический проект Лангсдорф – XXI век» (Комиссаров, 
2012), «Лангсдорф в Японии в 1804–1805 гг.» (Комиссаров, 2013a), «Проект "Лангсдорф – XXI век" – 
поле междисциплинарного синтеза» (Комиссаров, 2013b). 

До Б.Н. Комиссарова значительный вклад в изучение личности Лангсдорфа внес Г.Г. Манизер в 
своем фундаментальном труде «Экспедиция академика Г.И. Лангсдорфа в Бразилию (1821–1828)» 
(Манизер, 1948), где, помимо описания самой экспедиции, много внимания уделяется и личности ее 
руководителя. 

Современные работы о Лангсдорфе нечасто носят фундаментальный характер. Обычно это 
статьи, опубликованные в периодических изданиях, тематических сборниках, посвященных первой 
русской экспедиции в Бразилию и/или личности Г.Г. Лангсдорфа, а также в сборниках научных 
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статей. В частности, при написании данной рукописи мы пользовались работами таких 
исследователей личности Лангсдорфа, как Е.Ю. Басаргина, Е.Н. Груздева (Басаргина, Груздева, 2016), 
О.В. Иодко (Иодко, 2014), А.И. Сизоненко (Сизоненко, 2015), Б.А. Старостин (Старостин, 1995), 
Т.Ю. Феклова (Феклова, 2017), О.Н. Хван (Хван, 2018), А.Б. Шешин (Шешин, 2006) и др. 

Указанный список научных трудов не является исчерпывающим, но нам представляется 
достаточным для работы, посвященной к 250-летнему юбилею Георга Генриха фон Лангсдорфа 
(Рисунок 1). 

 
4. Результаты 
«Георг Генрих фон Лангсдорф (1774–1852) (в русской и единственной его биографии – 

Григорий Иванович) – деятель эпохи Просвещения, член Петербургской Академии наук, участник 
первого русского кругосветного плавания, российский генеральный консул и поверенный в делах при 
португальском дворе в Рио-де-Жанейро, естествоиспытатель, этнограф и страновед, был 
единственным в мире путешественником, который в 1807–1829 гг. пересек с научными целями 
Евразию (от Охотска до Санкт-Петербурга) и во главе комплексной российской экспедиции – Южную 
Америку (от Рио-де-Жанейро до Белена в устье Амазонки)» (Комиссаров, 2013b: 95). Родился 
18 апреля 1774 года в г. Вельштайн на юго-западе Германии в семье польского дворянина, 
но этнического немца. С раннего возраста он проявлял интерес к естественным наукам, что привело 
его к обучению в медицинском институте: Лангсдорф получил образование в Геттингенском 
университете, в 1797 году защитив докторскую диссертацию по медицине (проблемы акушерства). 
Однако вскоре его внимание переключилось на исследования природы. 

Сразу отметим, что в историографии сложилась непростая ситуация с употреблением имени 
академика. 

Будучи этническим немцем и дворянином, при рождении Лангсдорф (Langsdorff) получил имя 
«Георг Генрих» (Georg Heinrich) с соответствующей приставкой «фон» (von), обозначавшей 
дворянское происхождение. Однако большую часть жизни он провел на службе в Российской 
империи и получил мировое признание как представитель российской науки, поэтому в России его 
имя трансформировали в «Григорий1 Иванович», как его называли сослуживцы и подчиненные. 
В силу этого дореволюционные (в частности, Брокгауз, Ефрон, 1890) и многие советские 
исследователи (см, напр., Комиссаров, 1967; Комиссаров, 1975; Комиссаров, 2002; Манизер, 1948; 
Левшин и др., 1973), а также некоторые современные (см., в частности, Российский…, 2016; Хван, 
2018; Феклова, 2017 и др.) используют в своих трудах имя «Григорий Иванович». 

Вместе с тем тенденция назвать в русской транскрипции немецкое имя академика появилась 
еще в XIX веке, где его именуют как «Георг Генрихович» (см., напр., Русский биографический 
словарь, 1896). Так же его предпочитают именовать и некоторые современные исследователи 
(см., напр., Иодко, 2014). 

Считаем уместным называть ученного его именем при рождении – «Георг Генрих», поэтому в 
данной работе будет использовано имя «Георг Генрих Лангсдорф». 

 

 
 

Рис. 1. Георг Генрих фон Лангсдорф (1774–1852) 

                                                           
1 Иногда употребляется и имя «Георгий»; согласно древнерусской традиции, имена «Георгий», 
«Юрий» и «Григорий» были тождественны. 
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После получения диплома доктора наук по медицине молодому ученому захотелось посмотреть 
мир, лучше изучить все необъятные и малоисследованные уголки Земли. С этой целью он 
записывается в экспедицию Ивана Федоровича Крузенштерна1. Ее целью было посещение заморских 
стран с возможностью налаживания дипломатических и торговых отношений, а также исследование 
Тихого океана и пр. 

Экспедиция в плане бытовых условий оказалась очень суровой. На возглавлявшем экспедицию 
и протекающем по всем щелям шлюпе «Надежда» (длиной по ватерлинии в 29 метров, шириной чуть 
менее 9 метров, рассчитан на 58 человек) находился 81 член экипажа, включая посла Резанова со 
свитой и всем необходимым имуществом (Ивашинцев, 1872: 10). Провизия постоянно промокала и 
требовала не только ухода, но и постоянного пополнения и обновления, так как в силу особенностей 
хранения постоянно выбраковывалась баталерами. 

Весьма тяжелыми были и условия обитания в состоянии крайней стесненности жилого 
пространства. На судне находилось множество товаров и предметов, которые занимали достаточно 
много места. Такая стесненность, а также наличие людей из разных социальных групп (сословий), 
приводила к постоянным стычкам, ссорам и пр. (Ивашинцев, 1872: 12-14). 

Как указывает сам Лангсдорф, столь суровые условия закалили его характер и здоровье, а также 
подготовили к дальнейшей экспедиционной работе, в том числе и в экстремальных условиях 
(Langsdorff, 1952: 30-32). Во время экспедиции увлечение медициной сменилось страстью к биологии, 
а также путешествиям. 

В экспедиции проявилась также широта научных взглядов Лангсдорфа – от этнографии до 
ихтиологии. Б.Н. Комиссаров пишет: «Примечательно, что на «Надежде» были доставлены в 
Нагасаки пять японских моряков, которые еще в 1789 г. потерпели кораблекрушение, оказались в 
России и прожили там пятнадцать лет. Один из них, в частности, писал: «Все, что попадалось русским 
на глаза, наш национальный костюм всяких званий, дома, хижины, птицы, животные, растения суда 
и пр., они рисовали и записывали наши названия. Особенно много старался об этом доктор 
Лангендорф (имеется в виду Лангсдорф. – Б.К.); он был не только хороший рисовальщик, но и 
знаток многих языков» (Комиссаров, 2013a: 39). 

Лангсдорф вплотную занимался и ихтиологией. «В Японии Лангсдорф решил не оставлять свои 
ихтиологические штудии. Ученый попросил японца, доставлявшего в резиденцию провизию, 
приносить больше разнообразных рыб и позднее в письме своему геттингенскому коллеге доктору 
Нохдену сообщал, что в течение последних трех месяцев пребывания в Мегасаки (совр. г. Нагасаки – 
Авт.) получил таким образом около 400 экземпляров, принадлежащих к 150 различным родам. 
Лангсдорф рисовал и описывал этих рыб, что очень скрашивало для него дни вынужденного 
затворничества. Благодаря тайной договоренности с переводчиками ученому удалось также 
приобрести несколько рисунков местных животных» (Комиссаров, 2013a: 39). 

Прибыв в Санкт-Петербург сухопутным путем из Охотска через Сибирь, Урал и среднюю полосу 
Российской империи в 1807 году и, таким образом, совершив кругосветное путешествие, Лангсдорф 
со следующего года посвящает себя научно-преподавательской деятельности в Санкт-Петербургской 
Академии наук, занимаясь вначале ботаникой, потом зоологией. 

Однако любовь к экзотическим странам взяла верх, и в 1812 году он с радостью принимает 
назначение русским консулом в Бразилию. Бразилия, будучи колонией Португалии, в те времена 
переживает непростые времена. Португальский король Жуан VI вместе с сыном Педро сбежал в 
Южную Америку от Наполеона и после разгрома последнего русскими войсками вернулся в 
метрополию. Однако Педро решил сам стать бразильским королем и начал вести борьбу с отцом 
(до провозглашения независимости 7 сентября 1822 года – скрытную) за независимость, которая 
увенчалась успехом лишь в 1825 году после подписания мирного договора, в котором метрополия 
признала независимость бывшей колонии. Безусловно, в таких условиях от русского консула 
требовались не только значительный дипломатический талант, но и выдающиеся организаторские 
способности, которые позволили наладить взаимовыгодное сотрудничество между государствами. 

Находясь несколько лет в Бразилии, Лангсдорф в полной мере понял необходимость 
сотрудничества двух государств и с этой целью убедил вице-канцлера, графа К.В. Несельроде2, 
в необходимости организации экспедиции. Тот, в свою очередь, убедил императора Александра I 
Благословенного финансировать кампанию. «Нет торгу, который был бы сходнее и выгоднее 
бразильского…»3, – именно так словами неизвестного автора Б.Н. Комиссаров характеризует подход 

                                                           
1 Как и Лангсдорф, Крузенштерн был этническим немцем на русской службе, относился к числу 
остзейских дворян, прославивших русское оружие как до, так и после XIX века, и имел при рождении 
немецкое имя «Адам Иоганн фон Крузенштерн» (Adam Johann von Krusenstern), которое 
впоследствии трансформировалось в русское «Иван Федорович». 
2 Выдающийся министр иностранных дел в истории России и также этнический немец на русской 
службе: полное имя – Карл Роберт фон Нессельроде-Эресховен (Karl Robert Reichsgraf von Nesselrode-
Ehreshoven). 
3 Слова не принадлежат Лангсдорфу. 
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Лангсдорфа к русско-бразильским отношениям (Комиссаров, 2011: 60). Безусловно, одной из 
негласных целей экспедиции была возможность лучше узнать промышленный, сырьевой и торговый 
потенциал обретшего независимость государства для выстраивания экономических отношений на 
новом уровне. Так как описанию экспедиции посвящено весьма много исследований (см., в частности, 
Комиссаров, 2002; Левшин и др., 1973; Манизер, 1948; Старостин, 1995 и мн. др.), подробно 
останавливаться на участии в ней Г.Г. Лангсдорфа мы не будем. Она увековечена не только в научных 
исследованиях, но и в филателии (см. Рисунок 2). Экспедиция требовала еще и выносливости, 
энергии и здоровья: «…только по территории Мато-Гроссо два экспедиционных отряда преодолели 
не менее 7,5 тыс. км.» (Комиссаров, 2011: 70). 

 

 
 

Рис. 2. Марка, выпущенная в честь первой русской экспедиции в Бразилию (Россия, 1992) 
 
Перейдем к краткому освещению научных достижений Лангсдорфа. Как указывает 

Б.Н. Комиссаров, «…В 1828 г. он в результате тропической лихорадки, полученной в дебрях 
Амазонии, [Лангсдорф – Авт.] потерял память, лишился возможности заниматься научной работой, 
а его рукописный архив считался до 1930 г. утраченным» (Комиссаров, 2013b: 95). Следовательно, 
только после открытия и введения в научный оборот его рукописных архивов можно в полной мере 
говорить об истинных масштабах его научной деятельности. 

1. Фундаментальный труд «Замечания о путешествии вокруг света в 1803-1807 гг.» (Langsdorff, 
1812). Лангсдорф подробно описывает маршруты, которые были пройдены во время кругосветного 
путешествия, и предоставляет информацию о различных странах и культурах, с которыми 
экспедиция столкнулась. В монографии содержатся значительные научные наблюдения, в том числе 
о флоре и фауне исследуемых регионов, что обогатило российскую ботанику и зоологию. Автор 
использует критический подход к сбору информации, подчеркивая важность систематического 
наблюдения и точности в научной работе. Также Лангсдорф делится личными впечатлениями от 
путешествия, что делает текст не только научным, но и литературным. Изложенные идеи 
способствовали дальнейшим исследованиям географии и ресурсов Земли. Данный труд позволил 
Лангсдорфу получить должность профессора Санкт-Петербургской Академии наук и, соответственно, 
звание академика. 

2. Результаты экспедиций 1822–1828 гг. Впервые проведено комплексное исследование 
Бразильского нагорья и установлена его связь с исследовательскими целями относительно речных 
систем верхней Параны, верхнего Парагвая и Тапажоса. Это стало научным достижением Лангсдорфа 
и его команды. Материалы, собранные российскими путешественниками, составили основу 
южноамериканских коллекций академических музеев России. 

Среди собранных материалов были обширные коллекции: энтомологические, 
герпетологические, ихтиологические, орнитологические и др. Был собран гербарий, насчитывающий 
почти 100 тыс. экземпляров (один из самых полных тропических гербариев в мире); собрана 
карпологическая коллекция из пяти тыс. экземпляров (включая образцы древесины, семена и 
плоды); собраны минералы; сделано несколько сотен рисунков; созданы десятки карт, являющихся 
результатом первой детальной съемки глубинных районов Южной Америки, а также архив, 
содержащий более 4 тыс. страниц рукописей (дневников, описаний, трудов, статистических таблиц, 
словарей индейских языков и писем). Данный архив включает ценные сведения по географии, 
ботанике, зоологии, медицине, экономике, статистике, истории, этнографии и лингвистике 
(Комиссаров, 2011: 70-71). 

В экспедиции Лангсдорф заболел лихорадкой, результатом которой стала полная потеря 
памяти. Экспедицию в срочном порядке свернули, а сам ученый был возвращен в Европу. Разумеется, 
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ни о каких занятиях наукой речи уже не шло. Тем не менее академик, обладая крепким здоровьем, 
смог прожить еще четверть века и умер в 1852 году на родине в Фрайбурге. 

 
5. Заключение 
В результате проделанной работы мы можем сделать следующие выводы. 
1. В 1817 году Лангсдорф стал частью первой русской экспедиции в Бразилию, организованной 

по указанию русского правительства. Он стал не только ее организатором, но и руководителем, 
так как имел соответствующий опыт в кругосветном путешествии И.Ф. Крузенштерна. Целью этой 
экспедиции было изучение географии, флоры и фауны Бразилии, а также сбор научных данных, 
которые могли бы быть полезны для других исследователей. 

2. Лангсдорф и его команда проводили обширные исследования в разных регионах Бразилии, 
собирая коллекции растений и животных. Он работал в таких областях, как ботаника, зоология и 
этнография, устанавливая контакты с местными жителями и изучая их культуру. 

3. Лангсдорф прославился своими роботами, в которых он описывал виды растений и 
животных, неизвестные европейским ученым. Он также стал первым, кто ввел систематику для 
многих видов южноамериканской флоры и фауны. Его работы были опубликованы в различных 
научных изданиях и оказали влияние на развитие естественных наук в России. 

4. После возвращения из Бразилии в 1823 году Лангсдорф продолжил заниматься научной 
деятельностью: преподавал в университетах и активно сотрудничал с различными научными 
учреждениями. Он считается основоположником многих направлений в ботанике и зоологии в 
России, его работы стали основой для будущих исследований. 

5. Григорий Иванович Лангсдорф оставил значительное наследие в области науки. 
Его исследования по Бразилии продолжают быть ценными для понимания биоразнообразия этой 
уникальной страны. Также неоценим его вклад в развитие этнографических знаний, а именно в 
изучение южноамериканских аборигенных племен апиака, коропо, короадо, пури и др. 
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К 250-летию со дня рождения Георга Генриха Лангсдорфа (1774–1852):  
некоторые страницы биографии 

 
Горан Райович a , b , *, Сергей Николаевич Братановский c, Александр Егорович Епифанов d, 
Иван Николаевич Куксин e 

 
a Черкас глобальный университет, Вашингтон, США 
b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация 
c Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация 
d Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Москва, Российская Федерация 
e Московский городской педагогический университет, Москва, Российская Федерация 

 
Аннотация. Статья посвящается 250-летнему юбилею российского академика Георга Генриха 

Лангсдорфа. Материалом послужили как работы самого Лангсдорфа, так и биографические работы о 
нем. В качестве методов исследования применялись историко-биографический, историографический 
методы и метод синтеза. 

Лангсдорф, прежде всего, прославился тем, что стал частью первой русской экспедиции в 
Бразилию, организованной по указанию русского правительства. Он стал не только ее организатором, 
но и руководителем, так как имел соответствующий опыт в кругосветном путешествии 
И.Ф. Крузенштерна. Целью этой экспедиции было изучение географии, флоры и фауны Бразилии, 
а также сбор научных данных, которые могли бы быть полезны для других исследователей. 

Академик и его команда проводили обширные исследования в разных регионах Бразилии, 
собирая коллекции растений и животных. Он работал в таких областях, как ботаника, зоология и 
этнография, устанавливая контакты с местными жителями и изучая их культуру. 

Лангсдорф прославился своими работами, в которых он описывал виды растений и животных, 
неизвестные европейским ученым. Он также стал первым, кто ввел систематику для многих видов 
южноамериканской флоры и фауны. Его работы были опубликованы в различных научных изданиях и 
оказали влияние на развитие естественных наук в России. После возвращения из Бразилии в 1823 году 
Лангсдорф продолжил заниматься научной деятельностью, преподавал в университетах и активно 
сотрудничал с различными научными учреждениями. Он считается основоположником многих 
направлений в ботанике и зоологии в России, его работы стали основой для будущих исследований. 

Лангсдорф оставил значительное наследие в области науки, и его исследования по Бразилии 
продолжают быть ценными для понимания биоразнообразия этой уникальной страны. Также 
неоценим его вклад в развитие этнографических знаний, а именно в изучение южноамериканских 
аборигенных племен. 

Ключевые слова: Первая русская экспедиция в Бразилию, российская наука XIX века, 
география, Лангсдорф, 1774–1852 гг., немецкие дворяне на русской службе. 
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