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ИОГАНЗЕН Герман Эдуардович [15 (27) октября 1866, Омск – 22 февраля 1930, Томск] – зоолог,
профессор Томского государственного университета (ТГУ).

Род Иоганзенов ведет свое начало из Швеции и Германии, его представители в начале XIX в.
переселились в Прибалтику. Отец Иоганзена, Эдуард Генрих Фридрихович (1831–1912), после окончания
теологического факультета Дерптского университета (1858) служил пастором евангелическо-
лютеранской церкви в Санкт-Петербурге и Москве. С 1860 г. – пастор евангелическо-лютеранской церкви
Омска. Мать, Фанни Шарлотта Маргаретта фон Буш (1842–1885), дворянского происхождения, была
дочерью государственного советника. В 1868 г. вместе с родителями он переехал в Тверь. По окончании
Тверской гимназии (1885) поступил на естественное отделение физико-математического факультета
Дерптского университета. Его сочинение «Об эмбриональном развитии сложного глаза у бабочки
крапивницы» (Vanessa urticae L.) было удостоено золотой медали. После окончания университета со
степенью кандидата зоологии (1889) Иоганзен некоторое время работал в Смоленской губернии, но
вскоре возвратился в Дерптский университет и весной 1891 г. сдал магистерский экзамен. С мая по
сентябрь 1891 г., а также в 1892 г. работал прозектором на частной биологической станции Н.А.
Абрикосова в Тарасовке близ Москвы. 1 августа 1893 г. получил место учителя немецкого языка, позже
учителя естественной истории и физики в Томском Алексеевском реальном училище. С начала 1894 г. по
собственной инициативе в свободное от занятий время Иоганзен работал в зоологическом музее
университета, обрабатывая свои сборы и музейные коллекции. В апреле 1899 г. Иоганзен был назначен
сверхштатным ассистентом при кафедре зоологии без содержания. В августе 1907 г. Иоганзен оставил
службу в реальном училище и перешел на должность консерватора зоологического музея университета.
В августе 1913 г. по выслуге 20-летнего срока, необходимого для выхода на пенсию, по предложению
попечителя Западно-Сибирского округа Иоганзен был оставлен на службе еще на 5 лет. С 1 января
1915 г. – старший ассистент при кафедре зоологии ИТУ. В 1918 г. Иоганзен после прочтения двух
пробных лекций получил в 1918 г. звание приват-доцента при кафедре зоологии физико-
математического факультета Томского университета. В 1901–1919 гг. состоял лектором немецкого языка
в Томском технологическом институте (ТТИ). С 1911 по 1920 г. преподавал сравнительную анатомию и
зоологию позвоночных на Сибирских высших женских курсах. В 1918–1920 гг. заведовал кабинетом
сравнительной анатомии и зоологии позвоночных Томского университета. Он принимал участие в работе
съезда по организации Института исследования Сибири в Томске (1919) и был избран членом института
по отделу зоологии. 11 апреля 1921 г. на заседании физико-математического факультета был избран
профессором сравнительной анатомии и зоологии позвоночных Томского университета. Иоганзен внес
значительный вклад в становление и развитие зоологического музея Томского университета. 9 февраля
1924 г. его избрали заведующим зоологическим музеем Томского университета. За время его
заведования заметно выросло и количество экспонатов. Иоганзен был разносторонним исследователем,
интересующимся многими разделами зоологии: энтомологией, герпетологией, ихтиологией и др. Однако
основным его занятием были исследования в области орнитологии. С этой целью он совершил целый ряд
экспедиций в различные части Западной Сибири и на Алтай. Собранный им материал после тщательного
изучения и обработки передавался зоологическому музею университета. Им описаны подвиды птиц
(ремез, тетерев, совка, просянка, большая горлица, мухоловка-пеструшка, ястребиная и садовая славка,
каменка, луговой чекан и каменный дрозд). Иоганзен впервые в литературе отметил гнездование в
Западной Сибири иглохвостого стрижа, речной крачки, зеленой пеночки, пересмешки, дроздовидной
камышовки и других птиц. Иоганзен первым в Сибири (1912) начал заниматься кольцеванием птиц
немецкими кольцами, при использовании которых стали известны места зимовки томских птиц. Хотя
основные научные интересы Иоганзена были сосредоточены в области орнитологии, он не прекращал
энтомологических исследований. Им впервые было обращено внимание (1924) на массовое появление в
окрестностях Томска бабочек сибирского шелкопряда, опасного вредителя лесов. При изучении фауны
насекомых Иоганзен также был пионером внедрения лова насекомых на электрический свет. Он сделал
первое сообщение о нахождении северного оленя в истоках рек Оми, Каргата, Шегарки, Баксы. Но
наиболее широкую известность Иоганзен получил как фенолог. Фенологическими наблюдениями он
начал заниматься вскоре после переезда в Томск. Главным местом наблюдений Иоганзена стала дачная
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местность. Городок на левом берегу реки Томи в бору около Нестояного озера. Фенологические
наблюдения Иоганзен проводил систематически, в течение более тридцати лет, что и придает им особую
научную ценность. С первых дней пребывания в Сибири Иоганзен стал вести дневник фенологических
явлений томской природы. Выдержки из этого дневника начали печататься с апреля 1911 г. в виде
небольших заметок в томских газетах «Сибирское слово» и «Утро Сибири». Иоганзен являлся членом
Дерптского общества естествоиспытателей (1888), Московского общества любителей естествознания,
антропологии и этнографии (1892), Томского сельскохозяйственного общества (1894), Общества
естествоиспытателей и врачей при Томском университете (1894). В 1918 г. был избран почетным членом
1-го Сибирского орнитологического кружка имени С.А. Бутурлина (затем – Томское орнитологическое
общество имени С.А. Бутурлина, Сибирское краевое орнитологическое общество). Являлся членом
Общества изучения Сибири и ее производительных сил. Кроме этого, Иоганзен состоял в
Интернациональном объединении препараторов (1900), Германском орнитологическом обществе
(1909–1914), являлся членом-корреспондентом Венгерского орнитологического института, редактором
Сибирской Советской Энциклопедии (ССЭ) по отделу «Животный мир». Перу Иоганзена принадлежит
около 140 печатных работ по фауне и фенологии Сибири. При этом свыше 65 статей по сибирской фауне
и по другим вопросам им опубликовано на немецком языке. Именем Иоганзена было названо несколько
новых форм животных.

Был женат первым браком на Адель Штехер (?–1908), от которой имел трех сыновей (Хорст, Вольфганг и
Лео). Вольфганг (1896–1919) учился в Петроградском лесном институте, воевал в Первую мировую войну,
а после демобилизации с марта 1918 г. был вольнослушателем естественного отделения физико-
математического факультета Томского университета. Подавал большие надежды в области
орнитологии. Был мобилизован в армию адмирала Колчака и погиб под Пермью. Его именем назвали
новую для Сибири форму зяблика «Fuingilla coelebs Wolfgangi». От второго брака с Аделиной Каспаровной
Хеер (1874–1952) Иоганзен имел сына Бодо (1911–1996), который был профессором ТГУ.

Иоганзен награжден орденами Святой Анны 3-й степени (1904), Святого Станислава 3-й степени (1900),
медалью в память царствования Императора Александра III и медалью в память 300-летия царствования
Дома Романовых. Имел чин (до 1917) статского советника (1905).
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