
Нейфельд Яков

9фм2

Ф. Ф. БЕЛЛИНСГАУЗЕН, М. П. ЛАЗАРЕВ



Ф. Ф. БЕЛЛИНСГАУЗЕН
• Родился 20 сентября 1778 г. в родовом имении Пилгузе на 

балтийском острове Эзель (ныне Сааремаа, Эстония). С 
детства Беллинсгаузен мечтал стать моряком: «Я родился 
среди моря; как рыба не может жить без воды, так и я не 
могу жить без моря». В 1789 г. поступил в Морской 
кадетский корпус в Кронштадте. По его окончании (1797 г.) 
шесть лет ходил по Балтике на судах Ревельской эскадры.
Способности Беллинсгаузена были замечены командиром 
Кронштадтского порта, рекомендовавшим его И. Ф. 
Крузенштерну, под руководством которого в 1803—1806 гг. 
Беллинсгаузен совершил первое кругосветное плавание на 
корабле «Надежда», составив почти все карты, вошедшие 
в «Атлас к путешествию вокруг света капитана 
Крузенштерна». При подготовке новой кругосветной 
экспедиции, организованной с одобрения Александра I, 
уже Крузенштерн рекомендовал Беллинсгаузена в 
качестве её руководителя. Основная задача экспедиции 
определялась морским министерством как чисто научная: 
«открытие в возможной близости Антарктического полюса» 
с целью «приобретения полнейших познаний о земном 
шаре».



М.П. ЛАЗАРЕВ
• Родился 14 ноября 1788 г. во Владимире в 

дворянской семье. С детских лет мечтал стать 
моряком, поэтому отец определил его в Морской 
кадетский корпус в Петербурге. В 1803 г. 30 лучших 
выпускников — гардемаринов — были отправлены в 
заграничное плавание; в их число попал и Лазарев. В 
1808—1813 гг. он служил на Балтийском флоте, 
участвовал в русско-шведской войне 1808—1809 гг. и 
Отечественной войне 1812 г. В 1813 г. Лазарев, 
которому к этому времени исполнилось только 25 
лет, был назначен командиром корабля «Суворов» и 
вышел из Кронштадта в кругосветное плавание к 
побережью Аляски. Вскоре после возвращения его 
назначили командиром на шлюп «Мирный» и 
помощником начальника кругосветной экспедиции Ф. 
Ф. Беллинсгаузена. Корабли «Мирный» и «Восток» 
отправились в Южный океан. Мореходы должны 
были исследовать остров Южная Георгия, повернуть 
к Сандвичевой земле и спуститься к югу. Плавание 
проходило в тяжёлых полярных условиях, корабли 
находились в походе 751 день, из них 527 дней под 
парусами, и прошли свыше 50 тыс. миль. 16 января 
1820 г., открыв по пути множество островов, шлюпы 
«Мирный» и «Восток» подошли к Антарктиде. Русские 
моряки обнаружили новую часть света и таким 
образом опровергли мнение английского 
путешественника Дж. Кука, который утверждал, что в 
южных широтах нет никакого материка.



ОТКРЫТИЕ АНТАРКТИДЫ

• Поисками загадочного южного материка занимались многие мореплаватели. В своих 
попытках проникнуть как можно ближе к Южному полюсу принимали участие в разные 
годы Д. Кук (он заявил о недоступности южной земли, назвав ее «Терра Австралиус 
инкогнита»), английские моряки Уотерхауз и Смит; не оставляли мысли о ледовом 
походе и русских моряков. После кругосветных путешествий капитаны Крузенштерн, 
Коцебу и Сарычев обратились в 1819 г. с прошением к царю Александру I об 
организации южной полярной экспедиции. Царь ответил согласием; и экспедицию 
пришлось снаряжать в очень сжатые сроки, чтобы успеть отплыть летом 1819 года. В 
состав флотилии вошло два корабля, совершенно не предназначенных для полярных 
плаваний: «Восток» и «Мирный».



• Целью вояжа были «открытия возможной близости Антарктического полюса, 
…приобретение полнейших знаний о нашем земном шаре», т. е. цели были чисто 
научные: пройти как можно дальше за Южный полярный круг и подойти насколько 
возможно близко к неизвестной земле. При наличии парусных кораблей, не 
приспособленных для полярных широт, мечтать о большем не было смысла.



• Морское министерство назначило начальником экспедиции капитана Беллинсгаузена, 
имевшего уже за плечами большой опыт дальних морских плаваний.

• 16 июля 1819 г. корабли «Восток» и «Мирный», составлявшие «Южную дивизию» (см. 
стр. 364, «Северная дивизия»), снялись с якоря и под салют артиллерийских береговых 
батарей покинули родной Кронштадтский рейд. Предстоял долгий путь в неведомые 
страны. Перед экспедицией поставили задачу как полно дальше проникнуть на юг, 
чтобы окончательно разрешить вопрос о существовании Южного материка.

• В начале осени, при попутном ветре, корабли взяли курс через Атлантический океан к 
берегам Бразилии. Погода благоприятствовала плаванию. Редкие и слабые штормы не 
нарушали распорядка жизни на кораблях. С первых же дней плавания велись научные 
наблюдения, которые Беллинсгаузен и его помощники тщательно и подробно заносили 
в вахтенный журнал. Ежедневно под руководством проф. Казанского университета 
астронома Симонова офицеры занимались астрономическими наблюдениями и 
вычислениями географического положения судна.



• В конце декабря 1819 г. шлюпы подошли к о-ву Южная Георгия.

• Беллинсгаузен на дальнейшем пути сделал несколько попыток измерить глубину 
океана, но лот не доставал дна. В то время ни одна научная экспедиция не пыталась 
измерить глубину океана. Беллинсгаузен на много десятилетий опередил в этом 
других исследователей; к сожалению, технические средства экспедиции не 
позволили решить эту задачу.

• Затем экспедиция встретила первый плавающий «ледяной остров». Чем дальше к 
югу, тем чаще стали попадаться на пути гигантские ледяные горы — айсберги.

• 29 января 1821 г. Беллинсгаузен записал: «В 11 часов утра мы увидели берег; мыс 
оного, простирающийся к северу, оканчивался высокою горою, которая отделена 
перешейком от других гор». Эту сушу Беллинсгаузен назвал Берегом Александра 1.

«Я называю обретение сие берегом потому» что отдаленность другого конца к югу 
исчезала за предел зрения нашего. Сей берег покрыт снегом, но осыпи на горах и 
крутые скалы не имели снега. Внезапная перемена цвета на поверхности моря 
подает мысль, что берег обширен или, по крайней мере, состоит не из той только 
части, которая находилась перед глазами нашими».
..



• Земля Александра 1 до сих пор еще недостаточно исследована. По открытие ее 
окончательно убедило Беллинсгаузена, что русская экспедиция подошла к 
неизвестному еще Южному материку

• Так совершилось величайшее географическое открытие XIX в.


