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Рецензируемая книга посвящена описаниям экспедиций в Латинскую Америку 
российских географов ХIХ — первой половины ХХ вв. При подготовке работы 
авторы использовали путевые заметки путешественников, материалы из архивов, в 
которых хранятся их полевые дневники, фотографии, копии картин, карт, рисун-
ков растений и животных. 
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Нам повезло! Точнее, повезло всем, 

кто смог или у кого еще будет возмож-
ность познакомиться с замечательной 
книгой «Русские географы в Латинской 
Америке. Хроника путешествий ХIХ — 
первой половины ХХ в.», вышедшей в 
2014 г. При одном взгляде на ее облож-
ку возникает желание взять эту книгу в 
руки. Это желание только укрепляется, 
когда начинаешь листать страницы ве-
ликолепно изданного труда. Идея напи-
сания этой работы родилась во время 
экспедиции Русского географического 
общества (РГО) «Русские географы в 
Латинской Америке», проходившей в 
2011—2012 гг. Эта экспедиция была 
организована учеными географического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Авторы избрали очень привлекатель-
ную форму изложения. Книга подается 
как научно-популярное издание. Одна-
ко в данном случае можно с полным 
основанием говорить о научном иссле-
довании, опирающемся как на собст-
венные полевые наблюдения авторов, 
собранные материалы в ходе экспеди-
ций в 2011—2012 гг. в Уругвай, Чили и 
Перу, так и на работу в российских ар-
хивах (в первую очередь Русского гео-
графического общества). Книга удачно 
сочетает академичность (в лучшем 
смысле этого слова) содержания с яр-
кой, увлекательной манерой подачи 
материала. 

__________ 
Николай Викторович Калашников — кандидат экономических наук, заместитель 

директора по науке ИЛА РАН (nikalash@mail.ru). 
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Рассказ о каждом из представлен-
ных в работе путешественников начи-
нается с его портрета, а завершается 
биографией и библиографией, вклю-
чающей как публикации о нем, так и 
его собственные. Авторы перемежают 
повествование вставками из опублико-
ванных и архивных текстов путевых 
заметок, в которых сохранены названия 
и стиль изложения того времени. В ре-
зультате удалось достичь редкой воз-
можности погрузить читателя в атмо-
сферу прошлого, сделать его свидете-
лем описываемых событий. Этому во 
многом способствует также прекрасное 
оформление книги. Каждая страница 
иллюстрируется фотографиями авто-
ров, которые дополняются репродук-
циями старинных картин, карт, рисун-
ков растений и животных, сделанных в 
ХIХ в. российским путешественниками. 
Особо хочется отметить наличие пояс-
нительных сносок, которые как бы пе-
рекидывают мостик между прошлым и 
настоящим.  

Книга состоит из 14 глав, где в хро-
нологическом порядке рассказывается 
об экспедициях россиян в Латинскую 
Америку с 1803 по 1933 г., предисловия 
и послесловия. Прекрасно написанное 
обстоятельное предисловие ценно само 

по себе. Обосновывая выбор времен-
нóго периода и героев книги, его автор, 
ученый-географ, руководитель экспе-
диции РГО 2011—2012 гг. А.С.Наумов 
отмечает, что путешествия того време-
ни были намного труднее и опаснее, 
чем в ХХ в., а исследователи оставили 
настолько подробные описания, пред-
ставляющие большой интерес с точки 
зрения современной географии, что это 
позволяет причислить их к географам, 
независимо от того, были ли они биоло-
гами, этнографами, или участвовали в 
экспедициях с другими профессиональ-
ными целями. Внимание читателя об-
ращается на то, как менялись задачи 
экспедиций. Если в начале ХIХ в. це-
лью кругосветных экспедиций русских 
мореплавателей было утверждение 
влияния России в Мировом океане, а 
заходы в Латинскую Америку в основ-
ном были продиктованы необходимо-
стью пополнения припасов и ремонта 
судов, то после освобождения стран 
Латинской Америки от колониальной 
зависимости «на первый план вышла 
задача наладить хозяйственные связи 
Российской империи с молодыми госу-
дарствами региона»  (с. 12). Для успеш-
ной торговли нужны были сведения об 
океане и побережьях, хозяйстве и насе-
лении стран, оценка геополитической 
обстановки и военного потенциала. И 
только со второй половины ХIХ в. на 
первый план выдвигаются путешествия 
с чисто научными целями: знание гео-
графии Латинской Америки требова-
лось ученым для обоснования своих 
научных теорий. 

В первой главе объединены плавания 
русских моряков И.Ф.Крузенштерна     
и Ю.Ф.Лисянского, В.М.Головнина, 
М.П.Лазарева, О.Е.Коцебу, Ф.П.Литке к 
берегам Южной Америки в первой по-
ловине ХIХ в. (здесь авторы допустили 
единственную замеченную рецензентом 
неточность в хронологии, так как пра-
вильнее было бы указать первую треть 
века — последнее плавание Ф.П.Литке 
завершилось в 1829 г.). Имена их широ-
ко известны. Адмирал, почетный член 
Петербургской академии наук И.Ф.Кру-
зенштерн и капитан 1 ранга Ю.Ф.Ли-
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сянский на кораблях «Надежда» и «Не-
ва» совершили первую русскую круго-
светную экспедицию, в ходе которой в 
1803 г. впервые в истории русского 
флота пересекли экватор и прибыли к 
берегам Южной Америки. Вице-ад-
мирал В.М.Головнин руководил круго-
светными плаваниями на шлюпах «Ди-
ана» (1807—1809 гг.) и «Камчатка» 
(1817—1819 гг.), он также известен  
исследованиями Дальнего Востока. 
Ф.П.Литке — географ и мореплаватель, 
исследователь Арктики, президент Пе-
тербургской академии наук, адмирал, 
руководитель кругосветной экспедиции 
в 1826—1829 гг. О.Е.Коцебу, — капи-
тан 1 ранга, участник плавания И.Ф.Кру-
зенштерна, а затем дважды осущест-
вивший самостоятельно две кругосвет-
ные экспедиции в 1815—1818 гг. и в 
1823—1926 гг. М.П.Лазарев — флото-
водец, адмирал, совершивший три кру-
госветных плавания, в том числе в 
1819—1821 гг., командуя шлюпом 
«Мирный» в экспедиции Ф.Ф.Бел-
линсгаузена, открывшей Антарктиду. 
Изучение Латинской Америки не было 
их целью, однако оставленные ими и их 
спутниками записки о природе, жизни, 
нравах и обычаях населения Бразилии, 
Перу, Мексики, Эквадора, Чили, госте-
приимно встречавшего русских моря-
ков, пробудили интерес к этому регио-
ну и послужили хорошей основой для 
его дальнейшего изучения. 

Вторая глава посвящена выдающе-
муся географу, страноведу, биологу, 
этнографу и дипломату на службе Рос-
сийской империи Георгу Генриху (Гри-
горию Ивановичу) фон Лангсдорфу. 
Впервые посетив Бразилию вместе с 
И.Ф.Крузенштерном, он влюбился в эту 
страну, в которую вернулся на 17 лет, 
став с 1812 г. по 1820-е годы генераль-
ным консулом России в Рио-де-
Жанейро. Его активную помощь смогли 
оценить все российские моряки, побы-
вавшие здесь в этот период. Несмотря 
на ограниченный объем, автору главы, 
крупнейшему российскому исследо-
вателю биографии Г.И.Лангсдорфа 
Б.Н.Комиссарову, удалось ярко и инте-
ресно рассказать об огромном вкладе 

этого замечательного ученого-путе-
шественника в изучение внутренних 
районов Бразилии и Амазонии. Имя 
Г.И.Лангсдорфа, первым в мире в нача-
ле XIX в. пересекшего Южную Амери-
ку с исследовательскими целями, за-
служенно вошло в историю российской 
и бразильской науки. Очень интересна 
и помещенная в этой главе биографиче-
ская справка о Несторе Гавриловиче 
Рубцове, который был спутником и 
главным помощником Г.И.Лангсдорфа 
в его путешествиях. 

Имя Платона Александровича Чиха-
чева, о котором рассказывается в 
третьей главе, может быть, менее из-
вестно, чем имена персонажей преды-
дущих глав. Ставший впоследствии 
одним из основателей Русского геогра-
фического общества, П.А.Чихачев, бу-
дучи офицером, заинтересовался Но-
вым Светом, прочитав книгу немецкого 
естествоиспытателя, географа и путе-
шественника Александра Гумбольдта 
«Путешествие в равноденственные об-
ласти Нового Света». Интерес был так 
велик, что, оставив воинскую службу, 
П.А.Чихачев отправился в 1835 г. в пу-
тешествие за океан, продолжавшееся 
два года. Читатель узнает, как, начав с 
США и Канады, он затем перебрался в 
охваченную гражданской войной Мек-
сику, где пробыл несколько месяцев и 
пересек ее из конца в конец. Далее путь 
лежал в Эквадор и Чили, откуда 
П.А.Чихачев через Анды верхом за ме-
сяц добрался до Буэнос-Айреса и за-
вершил свой маршрут в Рио-де-
Жанейро. Можно восхищаться не толь-
ко смелостью 23-летнего молодого че-
ловека, решившегося на столь сложное 
и опасное путешествие, но и точностью 
его наблюдений и оценок, о чем позво-
ляют судить приведенные в книге мно-
гочисленные цитаты. Особое значение 
имело то, что заметки П.А.Чихачева дава-
ли всестороннюю характеристику природ-
ных, социально-экономических и куль-
турных особенностей молодых латино-
американских государств. 

Герой четвертой главы Фердинанд 
(Федор) Петрович Врангель известен 
прежде всего как полярный исследова-
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тель, адмирал и государственный дея-
тель. С Латинской Америкой он позна-
комился во время двух кругосветных 
плаваний, первое из которых совершил 
под началом В.М.Головнина (1817—
1818 гг.), а второе, командуя военным 
транспортом «Кроткий» (1824—1827 гг.) с 
целью доставки груза на Камчатку. Для 
рассматриваемой книги наибольший 
интерес представляет третье кругосвет-
ное путешествие Ф.П.Врангеля в 
1835—1836 гг., которое он осуществил 
через Мексику после завершения своего 
пребывания в течение шести лет в каче-
стве правителя русских колоний в Се-
верной Америке. Эта поездка была в 
первую очередь связана с задачей уста-
новления отношений с правительством 
Мексиканской республики и проведе-
ния переговоров о торговле с Россий-
ско-американской компанией. Читатель 
найдет много интересных деталей, ка-
сающихся поездки Ф.П.Врангеля через 
всю Мексику с тихоокеанского побере-
жья до Мехико, а потом до побережья 
залива Кампече. До Ф.П.Врангеля было 
известно только несколько удачных 
попыток пересечения территории Мек-
сики от океана до океана. Поэтому пу-
тешествие, в ходе которого он проводил 
географические наблюдения о природе, 
особенностях жизни населения и обста-
новке в Мексике и вел дневниковые 
записи, крайне интересно и сегодня. 

Пятая глава посвящена южноаме-
риканской странице кругосветного пла-
вания офицера, военного врача, искус-
ствоведа, писателя, мецената, Почетно-
го члена Императорской академии ху-
дожеств Алексея Владимировича Вы-
шеславцева в 1857—1860 гг. По извест-
ности он заметно уступает другим геро-
ям этой книги. Автор главы Д.В.Белов 
объясняет, почему выбор пал именно на 
А.В.Вышеславцева, хотя воспоминания 
о плавании к берегам Латинской Аме-
рики оставили многие офицеры. «Вы-
делить его ….мы решили прежде всего 
потому, что его очерки не только очень 
подробны, но и проиллюстрированы 
собственными карандашными рисунка-
ми» (с. 163). Опубликованные в книге 
два рисунка А.В.Вышеславцева свиде-

тельствуют о его высоком мастерстве 
рисовальщика. Включение его в список 
лиц, которых авторы книги считают рос-
сийскими открывателями Латинской Аме-
рики, оправдано и тем, что именно 
А.В.Вышеславцев первым из россиян 
познакомил русскую читающую публи-
ку с Уругваем. Приводимые в тексте 
выдержки из его описаний Пунта-
Аренас, Монтевидео, Буэнос-Айреса, 
Рио-де-Жанейро, Баии свидетельствуют 
о его писательском таланте, умении 
подмечать мелкие, но характерные де-
тали быта и облика городов. 

Очень интересной представляется 
шестая глава, где рассказывается о 
плавании в 1870 г. к берегам Южной 
Америки русского путешественника, 
этнографа и географа Николая Нико-
лаевича Миклухо-Маклая, известного 
всему миру исследователя народов 
Океании и Юго-Восточной Азии. 
Н.Н.Миклухо-Маклай попал в Южную 
Америку случайно. Корвет «Витязь», на 
котором он отправился в Новую Гви-
нею, должен был пройти вокруг Афри-
ки, но из-за сложной международной 
обстановки проследовал вокруг Южной 
Америки. В результате Н.Н.Миклухо-
Маклай обогатил науку результатами 
проведенных им здесь гидрографиче-
ских и антропологических исследова-
ний. Автор главы В.Н.Холина обстоя-
тельно знакомит читателя с работой, 
проделанной ученым во время пребы-
вания в Южной Америке, его методами 
и результатами, которые для многих 
латиноамериканистов стали настоящим 
открытием. 

Другим выдающимся русским гео-
графом, метеорологом, климатологом с 
мировым именем, который внес ценный 
вклад в изучение Латинской Америки, 
был Александр Иванович Воейков. Его 
путешествие по Мексике, Центральной 
и Южной Америке в 1874—1875 гг. 
стало темой седьмой главы. В это пу-
тешествие А.И.Воейков отправился уже 
будучи известным климатологом и од-
ним из создателей метеорологической 
комиссии Императорского Русского 
географического общества, которую в 
течение нескольких лет возглавлял. 
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Читатель найдет подробное описание 
маршрута, проделанного путешествен-
ником, круга его интересов, который 
выходил далеко за рамки климатологии. 

Как отмечает А.С.Наумов: «К на-
блюдениям, сделанным в Латинской 
Америке, Воейков обращался на протя-
жении всей своей жизни… Знатоком 
экономической географии стран Латин-
ской Америки Воейков показал себя в 
работе «Будет ли Тихий океан главным 
торговым путем земного шара?» 
(с.207), в которой он приводит общеми-
ровую схему районирования. «Этот 
труд намного предвосхитил свое время, 
только недавно стало общепризнанным, 
что мировой центр экономической ак-
тивности смещается в Азиатско-
Тихоокеанский регион» (с. 208).  

Последним флотоводцем, который в 
конце XIX в. провел исследования у 
берегов Южной Америки в ходе круго-
светного плавания (1886—1889 гг.), 
был Степан Осипович Макаров — фло-
товодец, вице-адмирал, океанограф, 
полярный исследователь, корабле-
строитель, герой русско-японской вой-
ны. Об этом событии повествует не-
большая восьмая глава. Ее автор 
С.А.Добролюбов пишет, что, поскольку 
перед экспедицией ставились военные, 
а не научные задачи, «Макаров по соб-
ственной инициативе проделал огром-
ную исследовательскую работу, хотя 
измерительные приборы ему приходи-
лось изобретать и мастерить самому 
или покупать на собственные средства» 
(с. 216). В главе рассказывается о том, 
каковы были научные интересы 
С.О.Макарова, что им было сделано за 
два месяца пребывания у берегов Бра-
зилии, Аргентины и Чили, и почему его 
считают одним из основоположников 
современной океанологии. 

Имя дипломата Александра Семено-
вича Ионина широко известно россий-
ским латиноамериканистам, изучаю-
щим историю региона и, особенно, ис-
торию становления российско-латино-
американских отношений. Автор по-
священной ему девятой главы 
Д.В.Белов (работник МИД РФ, географ 
по образованию) рассказывает о путе-

шествиях А.С.Ионина по Южной Аме-
рике в 1886 и 1889 гг. (неохваченными 
остались только север континента, Эк-
вадор и Колумбия): «Он отошел от при-
вычных для европейцев южноамери-
канских маршрутов (в основном по мо-
рю или рекам), предпочтя им полно-
ценные путешествия по «глубинке» 
далекого континента» (с. 231). Резуль-
таты путевых наблюдений (из-за смерти 
Ионина остались недописанными впе-
чатления о Боливии, Перу, бразильской 
Амазонии) вошли в четырехтомный 
труд «По Южной Америке», который 
«стал первым в России масштабным стра-
новедческим исследованием этого далеко-
го континента и заслуженно поставил имя 
А.С.Ионина в ряд географов, занимавших-
ся его изучением» (с. 241). 

Задаче авторов книги открывать но-
вые имена ученых, внесших свой вклад 
в географические исследования стран 
Латинской Америки, в полной мере 
соответствует десятая глава о поездке 
в 1894 г. на Юкатан Серафима Керопо-
вича Патканова (Патканяна Серовбе), 
предпринятой им для изучения древних 
цивилизаций. В российской науке он 
известен, прежде всего, благодаря сво-
им работам по этнографии народов Си-
бири. А.И.Сизоненко и А.С.Наумов 
очень интересно рассказали, как учено-
му всего за две недели поездки в труд-
нодоступную часть Мексики удалось не 
только познакомиться с памятниками 
майя, но и провести настоящее широкое 
географической исследование этого 
полуострова, результаты которого были 
опубликованы в нескольких номерах 
журнала «Землеведение» в 1896 г. Уже 
тогда С.К.Патканов ставил вопрос о 
необходимости взять памятники майя 
под охрану государства. 

В одиннадцатой главе речь идет о 
совершенно особой экспедиции в Юж-
ную Америку, осуществленной в 
1914—1915 гг. пятью молодыми, в воз-
расте от 24 до 27 лет, учеными-
энтузиастами из Петербурга. Практиче-
ски без всякой финансовой поддержки, 
на свои очень скромные средства этно-
граф и лингвист Генрих Генрихович 
Манизер, этнограф-любитель Сергей 
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Вениаминович Гейман, этнограф, гео-
граф, тюрколог Федор (Теодор) Арту-
рович Фиельструп и зоологи Николай 
Парфеньевич (Парфентьевич) Танасий-
чук и Иван Дмитриевич Стрельников 
отправились на полтора года в далекую 
Аргентину исследовать племена и фау-
ну малоизученных районов. Авторы 
А.С.Наумов и сын Танасийчука В.Н.Та-
насийчук знакомят нас с тем, как ме-
нялся маршрут экспедиции, в каких 
трудных условиях пришлось работать 
ее участникам. Текст украшают сделан-
ные во время экспедиции фотографии и 
отличные рисунки Манизера. Результа-
том экспедиции стали многочисленные 
коллекции «по этнографии, зоологии и 
ботанике, переданные в Музей антро-
пологии и этнографии Академии наук, 
Зоологический музей Академии наук, в 
Педагогический музей Военно-учебных 
заведений, а также в музеи Московско-
го университета и Ботанического сада в 
Петрограде» (с. 275), а доклад Манизе-
ра, Стрельникова и Фиельструпа на 
специальном заседании Географическо-
го общества был удостоен малой сереб-
ряной медали. 

В двенадцатой главе описана пер-
вая поездка уже советского ученого в 
Мексику. Ее при поддержке Государст-
венного географического общества 
СССР в 1925 г. осуществил ученый-
географ, один из основателей кафедры 
физической географии зарубежных 
стран географического факультета МГУ 
Борис Федорович Добрынин. Ограни-
ченность средств и времени (два меся-
ца) позволили Добрынину совершить 
лишь небольшое путешествие в 500 км 
вдоль железной дороги от порта Вера-
крус до Мехико. Автор главы А.В.Бре-
дихин очень профессионально обраща-
ет внимание читателя на те научные 
характеристики и выводы «о геоморфо-
логическом строении восточного мак-
росклона Мексиканского нагорья»      
(с. 293), высотной поясности гор, гео-
морфологическом районировании Мек-
сики, которые содержатся в опублико-
ванной Добрыниным в 1926 г. в журна-
ле «Землеведение» работе «Мексика. 
Географический этюд». Отмечается, что 

«Полученные в ходе путешествия на-
блюдения позволили Добрынину сфор-
мулировать и интереснейшие выводы в 
отношении этнографии Мексики» (с. 
296), которые «во многом опередили 
появившиеся поздние представления о 
главных путях миграции народов и по-
зволили ему поддержать идеи исследо-
вателей о близости культур Мексики и 
Полинезии…» (с. 298). 

Завершающие книгу тринадцатая и 
четырнадцатая главы неразрывно 
связаны между собой, так как в них  
рассказывается об экспедициях, объе-
диненных общей задачей и общим ру-
ководством. В первом случае речь идет 
об экспедициях ботаника, селекционе-
ра, академика ВАСХНИЛ Сергея Ми-
хайловича Букасова и биолога, биогео-
графа Юрия Николаевича Воронова в 
Мексику, Центральную и Южную Аме-
рику в 1925—1929 гг. Общее руково-
дство экспедициями осуществлял из 
Ленинграда директор Всесоюзного ин-
ститута прикладной ботаники и селек-
ции новых культур, выдающийся рус-
ский генетик, биолог и географ Нико-
лай Иванович Вавилов. Задачей экспе-
диции, в состав которой кроме руково-
дителя Воронова и Букасова входили 
В.Р.Живаго, Г.Г.Боссе и С.В.Юзепчук, 
было изучение и сбор мирового фонда 
культурных растений. Кроме того, Во-
ронов особо изучал каучуконосные рас-
тения, а Букасов — картофель. А.С.На-
умов кропотливо исследовал и описал 
путь экспедиций, которые то объединя-
лись, то расходились по разным мар-
шрутам, пролегавшим по труднодос-
тупным районам Мексики, Венесуэлы, 
Колумбии, центральноамериканских го-
сударств. Очень интересно читать при-
водимые в тексте отрывки из записок 
путешественников, но еще большее 
впечатление производят выдержки из 
писем Н.И.Вавилова, характеризующие 
стиль руководства этого замечательно-
го ученого. Автор сравнивает трудно-
сти, которые пришлось преодолевать, и 
полученные результаты с экспедицией 
Г.И.Лангсдорфа первой половины     
XIX в., отмечая: «Впоследствии столь 
масштабных советских и российских 
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экспедиций не было» (с. 329). В качест-
ве замечания хочется обратить внима-
ние автора на то, что в названии главы 
годом завершения экспедиций обозна-
чен 1929 г., а из текста ясно, что Во-
ронов и Букасов вернулись в 1926 г. 
Очевидно, имеет смысл пояснить чи-
тателю, что некоторые члены экспе-
диции возвратились позже. 

Логическим продолжением этих 
экспедиций, как считал и сам Н.И.Ва-
вилов, стали его поездки в Латинскую 
Америку в 1930 г. (один месяц) и 
1932—1933 гг. (чуть больше трех меся-
цев), о которых рассказывается в че-
тырнадцатой главе. Задача та же — 
локализация мировых центров проис-
хождения культурных растений и сбор 
семян. В целом об этих поездках доста-
точно хорошо известно всем латино-
американистам. Вместе с тем скрупу-
лезно собранный авторами А.С.Нау-
мовым и А.И.Сизоненко материал по-
зволяет не только узнать о многих ин-
тересных деталях этих путешествий, но 
и получить представление об огромной 
работе, проделанной Н.И.Вавиловым, 
за весьма короткий срок побывавшим 
почти во всех странах региона. Успеху 
его командировок, несомненно, способ-
ствовали  высокий  мировой  научный  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

авторитет ученого, обеспечивавший 
ему помощь латиноамериканских кол-
лег, и огромная работоспособность. 
Латинская Америка была объектом по-
стоянного научного интереса Н.И.Ва-
вилова — президента Государственного 
географического общества (с 1938 г. — 
Географического общества СССР) с 
1931 по 1940 г. 

В послесловии авторы выражают 
сожаление, что за рамками этой книги 
остались рассказы еще немалого коли-
чества россиян, посетивших Латинскую 
Америку в XIX в. и оставивших инте-
ресные воспоминания. Заслуживает ос-
вещения и деятельность наших сооте-
чественников, которые в разное время 
обосновались в Латинской Америке и 
многое сделали для развития здесь гео-
графических исследований. Возможно, 
это станет темой следующей работы. 
Пока хочется поздравить авторов и Рус-
ское географическое общество с выхо-
дом в свет очень интересного и полез-
ного исследования, которое, несомнен-
но, будет способствовать укреплению 
положительного имиджа России в Ла-
тинской Америке, а опыт выдающихся 
географов прошлого, описанный в кни-
ге, будет полезен современным путеше-
ственникам. 

 
 
 


