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Что же касается второй темы, то, ный знак общества - медаль «За за-
по мнению Северцова, история обще- слуги». Первым обладателем этой на-
ства почти тождественна истории грады стал нынешний президент об-
отечественной биологии; для этого щества В. А. Садовничий, который
достаточно вспомнить некоторые принял ее из рук Г. В. Добровольско-
имена активных членов МОИП: го - старейшего члена МОИП. Вручая
П. С. Палласа, К. Ф. Рулье, Ф. К. Кра- медаль, Глеб Всеволодович высказал
шенинникова, П. П. Семенова-Тян- надежду, что усилиями В. А. Садовни-
Шанского, братьев Ковалевских, чего традиционно тесные связи между
Н. А. Северцова, Л. П. Сабанеева, МОИП и Московским университетом
П. П. Сушкина, И. П. Павлова, укрепятся еще больше.
К. А. Тимирязева, М. А. Мензбира, На заседании также были зачитаны
В. Л. Комарова, В. Н. Сукачева, поздравления МОИП, полученные от
Н. П. Дубинина, С. И. Огнева, ряда официальных лиц; председателя
С. Н. Скадовского, М. С. Гилярова и Государственной думы Б. В. Грызло-
др. Ввиду обширности этой темы он ва, председателя Совета Федерации
остановился, главным образом, на по- С. М. Миронова, мэра Москвы
слевоенной истории общества и рас- Ю. М. Лужкова  и президента РАН
сказал о деятельности основных био- Ю. С. Осипова. Всего же их было го

раздо больше: поздравить МОИП за-
По сравнению с предыдущими док- хотели многие государственные стру-

ладами сообщение Д. А. Суплатова ктуры, общественные объединения,
«рН-зависимость активности и ста- научные учреждения и общества,
бильности бактериальных пеницил- Завершил юбилейное собрание
линацилаз» носило узкоспециальный праздничный концерт, организован-
характер; исследования автора яви- ный силами студентов факультета ис-
лись вкладом в изучение биокатализа кусств МГУ.
в водной среде.

К 200-летнему юбилею МОИП его
президиум учредил почетный нагруд-

логических секций МОИП.

И. И. Моч алое, О. П. Белозеров,
В. А. Снытко

Празднование 300>летнего юбилея академика Г. Ф. Миллера

В 2005 г. исполнилось 300 лет со дня
рождения выдающегося ученого,
просветителя,
первого российского историографа,
академика
академии наук Герарда Фридриха
Миллера (1705-1783) *. Эта дата бы¬

путешественника.

Санкт-Петербургской

ла отмечена несколькими памятны
ми событиями.

Еще в августе 2005 г. в Институте
гуманитарных исследований Акаде
мии наук Республика Саха (Якутия)
прошла международная научная кон-

Илизаров С. С. Академик Герард Фридрих
Миллер - историк науки // ВИЕТ. 2005. № 3.
С. 70-95; № 4. С. 155-182). Расширенный и
дополненный вариант этой публикации вы
шел отдельной книгой: Илизаров С. С. Ге
рард Фридрих Миллер (1705-1783) (Серия
«Российские историки науки и техники».
Вып. 1).М.: Янус-К, 2005. 96 с.

* Юбилейный год принес немало публи
каций, посвященных Г. Ф. Миллеру. Чита
тели ВИЕТ могли получить объемное
представление о жизни Миллера и его роли
в становлении и развитии в нашей стране
истории науки как области знаний из статьи:

7 ВИЕТ. №2
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дения Г. Ф. Миллера и посвящен 75-
летию Ханты-Мансийского автоном
ного округа. С 8 по 13 сентября участ
ники симпозиума проплыли на тепло
ходе «Римский-Корсаков» по маршру
ту Сургут-Березово-Ханты-Мансийск,
повторив путь отряда Г. Ф. Миллера,
который в 1740 г. обследовал берега
реки Оби и собрал ценнейшие этно
графические, лингвистические и
фольклорные материалы, рассказы
вающие об истории югорской земли-.
В этой акции приняли участие россий
ские и зарубежные исследователи -
специалисты в области истории, ар
хеологии и финно-угорского языко
знания. Их целью было реконструиро
вать путешествие Г. Ф. Миллера, ос
новываясь на сделанных им путевых
заметках и полевых дневниках. В пути
исследователи делали остановки в Ок
тябрьском, Березове, Шеркалах, Ма
лом Атлыме, Карымкарах, где встре
чались с учащимися школ и вузов, му
зейными работниками, старейшими
жителями округа. Международный
симпозиум завершил свою работу
14 сентября итоговой научно-практи
ческой конференцией и демонстраци
ей кинофильма «Герард Фридрих
Миллер» (режиссер - А. Скачков).

27-28 октября в Санкт-Петербурге
прошел XV Международный семинар
«Немцы в России: русско-немецкие
научные и культурные связи», также
посвященный 300-летию со дня рож
дения Г. Ф. Миллера. Конференция
была организована усилиями Санкт-
Петербургского научного центра,
Библиотеки РАН, Института русской
литературы (Пушкинский дом),
Санкт-Петербургского
ИИЕТ РАН, Российского общества
по изучению XVIII века, Русско-не-

филиала

(

Председатель Археографической комиссии
РАН, член-корреспондент РАН С. М. Каш
танов конференции икна

Г. Ф. Миллер - ученый-энциклопедист
«Академ

ференция «Россия и Германия: исто
рико-литературные контакты», по
священная 300-летию первого исто
рика Сибири Г. Ф. Миллера. Во время
конференции ученые Якутска и Но
восибирска, сотрудники Якутского
государственного объединенного му
зея истории и культуры народов Се
вера, национальной библиотеки и на
ционального архива обсудили так на
зываемый немецкий фактор в науч
ном сибиреведении, изучении языков
и фольклора народов Сибири.

7-15 сентября 2005 г. правительст
во Ханты-Мансийского автономного
округа, департамент культуры и ис
кусства Югры, Государственный му
зей природы и человека и Уральский
государственный университет провели
международный симпозиум «Три сто
летия академических исследований
Югры: от Миллера до Штейница», на
который для подведения итогов трех
векового опыта изучения Сибири со
брались историки, краеведы и лингви
сты из Москвы, Санкт-Петербурга,
Самары, Новосибирска, Екатеринбур
га, Кургана, Германии и Нидерландов.
Симпозиум был также приурочен к
празднованию 300-летия со дня рож-

2 Подробнее об этом событии см.: Ерма
кова Л.. Долматов В. По следам великой
экспедиции // Родина. 2005. № 10.
С. 143-144.



179Научная жизнь

мецкого центра встреч при Петри-
кирхе при поддержке Министерства
иностранных дел ФРГ. Из четырех
секций, которые работали в рамках
конференции, две - «Миллер и рус
ская культура» и «Миллер и его вре
мя» - были целиком посвящены юби
лею; на них, согласно программе, бы
ли представлены двадцать пять докла
дов. Кроме того, сотрудниками Биб
лиотеки РАН были подготовлены вы
ставки: «Г. Ф. Миллер в изданиях Ака
демии наук» и «Труды Г. Ф. Миллера в
Отделе редкой книги БАН»; для уча
стников конференции в Музее
Г. Р. Державина и русской словесно
сти его времени состоялся концерт ин
струментальной музыки XVIII в.

Итоговым событием в череде состо
явшихся в России 3 юбилейных меро
приятий стала научная конференция
«Академик Г. Ф. Миллер - ученый-эн
циклопедист (к 300-летию со дня рож
дения)». Она проходила 14-15 ноября
2005 г. под эгидой Отделения истори
ко-филологических наук РАН, Феде
рального архивного агентства РФ и

Российского государственного архива
древних актов (РГАДА)^. На откры
тии конференции в Главном здании
Российской академии наук выступили
руководитель Федерального архивно
го агентства РФ, член-корреспондент
РАН В. П. Козлов (председатель орг
комитета) и директор Германского ис
торического института в Москве про
фессор Б. Бонвеч. Во второй день ра
бота конференции переместилась в
конференц-зал федеральных архивов.

Первый доклад, заслушанный на
конференции, - «Г. Ф. Миллер в куль
туре России XVni столетия» - сделал
почетный председатель Археографи
ческой комиссии РАН академик РАО
С. О. Шмидт. Он дал оценку деятель
ности Г. Ф. Миллера как организатора
науки, просветителя и издателя, его
основополагающей роли в исследова
нии Сибири и др. На широком контек
стуальном фоне, обрисованном
С. О. Шмидтом, выразительно прозву
чал доклад С. С. Илизарова (ИИЕТ
РАН) об академике Г. Ф. Миллере -
историке науки. Автор, посвятивший
многие годы изучению жизни и твор
чества ученого, впервые детально
проанализировал ту часть наследия
Миллера, которая в совокупности убе
дительно свидетельствует о том, что
его по праву следует считать осново
положником российской истории нау
ки как специфической исследователь
ской области. Другим определившим
высокий научный уровень конферен
ции стал доклад «Г. Ф. Миллер и науч
ное открытие Сибири» А. X. Элерта
(Институт истории СО РАН) - автора

^ По случаю празднования 300-летнего
юбилея Г. Ф. Миллера, а также в связи с
250-летием со дня кончины Г. Г. Гмелина,
Фондом Франке совместно с Институтом
Макса Планка по этнологии в Галле (Гер
мания) с 10 по 13 ноября 2005 г. была орга
низована международная научная конфе
ренция. Примечательно, что более трети
участников - российские специалисты,

Санкт-Петербурга
(Г. И. Смагина, В. С. Соболев, Н. Н. Копа-
нева, И. В. Тункина, Т. М. Моисеева,
А. Сытин), Москвы (А. Солопов), Новоси
бирска (А. X. Элерт, Л. М. Панфилова) и
Якутска (Д. А. Ширина, А. Н. Шишигина).
В юбилейном 2005 г. вышла также книга
П. Хофмана: Hoffmann Р. Gerhard Friedrich
Muller (1705-1783). Historiker, Geograph,
Archivar im Dienste Russlands. Frankfurt am
Main: Peter Lang, 2005. 393 S. Насколько нам
известно, на родине Г. Ф. Миллера в Гер-
форде руководители города не посчитали
нужным как-либо отметить юбилей своего
земляка, ставшего знаменитым в России.

представители

4 Первоначально, судя по календарю
конференций, опубликованному в газете
«Поиск», несколько академических инсти
тутов, включая ИИЕТ, планировали прове
дение самостоятельных конференций, од
нако затем они были объединены, что и
было закреплено решением бюро Отделе
ния историко-филологических наук РАН
от 20 апреля 2005 г.

1*
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читателей трудов Миллера были
представители всех социальных слоев
и сословий - дворжства, чиновничест
ва, духовенства и даже крестьянства.

Главным, если можно так выра
зиться, докладом второго дня работы
конференции было выступление
председателя Археографической ко
миссии
С. М. Каштанова «Г. Ф, Миллер и
становление научной дипломатики в
России». Анализируя развитие в Рос
сии вспомогательных исторических
дисциплин, имеющих большое значе
ние в источниковедческом анализе,
автор показал, что Миллера по праву
можно считать основателем этого на
правления, он внес ощутимый вклад в
развитие теории и формирование си
стемы русской дипломатики. Однако,
как отмечал докладчик, переписка
Миллера, в которой обсуждались
проблемы научной дипломатики, до
сих пор не опубликована, и это за
трудняет детальное исследование.

В докладе А. Б. Каменского
(РГГУ) «Герард Фридрих Миллер -
историк России», в содержании кото
рого определенное место занимал
рассказ автора о собственном опыте
изучения наследия юбиляра, обраща
лось внимание на то, что хотя почти
все крупные исторические работы
Миллера были опубликованы, мно
гие из них более чем за два века ни
разу не переиздавались и не были пе
реведены на русский язык.

Участники конференции с интере
сом выслушали сообщение И. П. Ку
лаковой (МГУ) «В. Е. Адодуров —
корреспондент Г. Ф. Миллера (к воп
росу о типологии российских интел
лектуалов ХУШ в.)». На основе глу
бокого изучения сохранившегося
комплекса эпистолярных источников
автор охарактеризовала отношения,
сложившиеся между Г. Ф. Миллером-
учителем и В. Е. Адодуровым-учени-
ком, и выделила типологические чер-

РАН РАНчл.-корр.

ряда работ, посвященных изучению
миллеровских материалов по истории
и этнографии Сибири 5.

Историографический
А. А. Чернобаева (журнал «Историче
ский архив») был посвящен оценке де
ятельности Г. Ф. Миллера в новейшей
литературе. Доклад А. В. Семеновой
(ИРИ РАН) «Г. Ф. Миллер и русская
историческая наука XIX в.» углублял
эту тему в прошлое; последователь
ный анализ историографии XIX в. по
зволил проследить отношение к науч
ному наследию Г. Ф. Миллера.

В определенной мере к той же те
матике, хотя и в меньшей степени,
примыкали доклады Н. И. Цымбаева
(МГУ) «Академик Г. Ф. Миллер и
университетская историческая нау
ка» и В. Ю. Афиани (Архив РАН)
«Г. Ф. Миллер и Н. М. Карамзин».

Доклад А. Ю. Самарина (Научный
центр исследований истории книжной
культуры при НПО «Наука» РАН)
«Исторические труды Г. Ф. Миллера и
русский читатель ХУШ в.» основывал
ся на редких по типу исторических ис
точниках - списках подписчиков на те
или иные издания ХУШ в., книговла
дельческих записях, экслибрисах и
т. п. Анализ этих данных убедительно
свидетельствует о высоком читатель
ском спросе современников на книги
Миллера и их влиянии на формирова
ние общественного исторического со
знания. В частности, на примере про
даж одного из наиболее значительных
произведений Миллера «Описание
Сибирского царства» (СПб., 1750, ти
раж 1325 экз.; 2-е изд. СПб., 1787, 612
экз.) докладчик сообщил, что за пол
века современники приобрели при
мерно полторы тысячи экземпляров
этой книги. Причем в ХУШ в. среди

5 Элерт А. X. Экспедиционные матери
алы Г. Ф. Миллера как источник по исто
рии Сибири. Новосибирск, 1990; Он же. На
роды Сибири в трудах Г. Ф. Миллера. Но
восибирск, 1999.

доклад
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ты, характерные для этих выдающих- Государственной коллегии иностран-
ся деятелей русского просвещения.

Наглядным
И. В. Тункиной (Санкт-Петербургский го дела», Н. Ю. Болотина (РГАДА)
филиал Архива РАН), выступившей с «Судьба коллекции Г. Ф. Миллера»,
мультимедийной
«Г. Ф. Миллер и сокровища Литого представлены в программе вышеупо-
кургана (1763)». Она продемонстриро- мянутой конференции, проходившей в
вала изображения золотых и серебря- Санкт-Петербурге,
ных предметов, найденных при рас
копках скифского кургана, организо- же несколько докладов историко-ис-
ванных в сентябре 1763 г. по приказу кусствоведческого характера, не
генерал-поручика А. П. Мельгунова. имевших прямого отношения к юби-
Г. Ф. Миллер, проводивший описание лею Миллера,
и исследование этих находок, фактиче
ски заложил основы скифологии.

Ряд сообщений, прозвучавших на деральных архивов состоялось торже-
конференции, тематически был свя- ственное открытие выставки «От Рей-
зан со знаменитым в истории россий- на до Камчатки (к 300-летию со дня
ской науки Сибирским путешествием рождения Г. Ф. Миллера)». Выставка
Г. Ф. Миллера: А. Н. Шипшгина (Ин- была организована РГАДА при уча-
ститут гуманитарных исследований стии Государственного исторического
АН Республики Саха (Якутия) музея. Государственного музея изобра-
«Г. Ф. Миллер и становление научно- зительных искусств им. А. С. Пушки-
го изучения Якутии», С. И. Вайн- на. Государственной Третьяковской
штейн (Институт этнологии РАН), галереи. Государственного музея Вос-
Е. П. Батьянова «О первом трехтом- тока, Санкт-Петербургского филиала
ном издании труда Г. Ф. Миллера Архива РАН, Архива внешней полити-
«История Сибири»», В. А. Паутова ки Российской империи Историко-
(Институт истории СО РАН) «Мате- документального департамента МИД
риалы Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина РФ при участии посольства Федера-
по народной медицине аборигенов тивной Республики Германии в Моск

ве. На церемонии открытия выступили

ных дел», С. Р. Долгова (РГАДА)
сообщение «Г. Ф. Миллер - реформатор архивно¬было

презентацией причем два последних сообщения

На конференции прозвучало так-

По завершении работы конферен
ции 15 декабря в выставочном зале фе-

Сибири», Е. Е. Рычаловский (РГА
ДА) «Итоги Второй Камчатской экс- руководитель Федерального архивно

го агентства РФ член.-корр. РАН
В. П. Козлов, Чрезвычайный и Полно
мочный посол Федеративной Респуб-

Еще одну группу составили сообще- лики Германии в Москве В. Ю. Шмид,
ния, имевшие по преимуществу инфор- директор РГАДА М. Р. Рыженков и
мационно-обзорный характер: директор Санкт-Петербургского фи-
М. П. Мироненко (Археографическая лиала Архива РАН И. В. Тункина.
комиссия РАН) «Архив Г. Ф. Миллера Выставка работала недолго, с
в “Каталоге личных архивных фондов 14 ноября по 7 декабря, но все разно
отечественных историков”», Е. В. Зло- образие экспонировавшихся уникаль-
бин (Архив РАН) «Интернет-ресурсы ных исторических материалов (пись-
о Г. Ф. Миллере», С. Л. Турилова (Ис- менные документы, западноевропей-
торико-документальный департамент ские и российские карты и атласы,
МИД РФ) «Документы АВПРИ МИД виды городов, гравированные и жи-
России о деятельности Миллера в вописные портреты русских и ино-

педиции и политические интересы:
столкновение государства и мира уче
ных в России XVni в.».
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Открытие выставки «От Рейна до Камчатки». Слева направо: посол ФРГ в Москве
В. Ю. Шмид, директор РГА ДА М. Р. Рыженков. член-корреспондент РАИ В. П. Козлов

На юбилейных конференциях в
Санкт-Петербурге
С. С. Илизаров внес ряд предложений,
которые были поддержаны их участ
никами. Первое из них касается необ
ходимости добиться установки в Мо
скве мемориальной доски на доме

11/6, стоящем на пересечении Яуз
ской улицы и Тетеринского переулка.
Именно здесь, как недавно уставил
С. С. Илизаров, Г. Ф. Миллер жил с
1766 г. и до конца своих дней. Второе
предложение родилось из осмысления
опыта изучения наследия Миллера и
осознания ограниченности возможно
стей одного исследователя. Поэтому
С. С. Илизаров поставил вопрос об об
разовании Комиссии по изучению
творческого наследия Г. Ф. Миллера
под эгидой Российской академии наук
с участием Федерального архивного

Москвеи
странных ученых, государственных
деятелей, дипломатов, меценатов,
предметы быта, одежда XVIII столе
тия, образцы декоративно-приклад
ного искусства народов Поволжья,
Сибири и Дальнего Востока и др.) со
хранено в виде изящно изданного ка-
талога^.

^ См.: От Рейна до Камчатки. Каталог
выставки к 300-летию со дня рождения ака
демика Г. Ф. Миллера. М.: Древлехранили
ще, 2005. 196 с. Кроме собственно каталога
(которому недостает указателей!) здесь
опубликованы вступительные речи
В. П. Козлова и В. Ю. Шмидта, статьи
Н. П. Копаневой «Г. Ф. Миллер и Импера
торская Академия наук в Петербурге»,
Н. Охотиной-Линд «Г. Ф. Миллер и вторая
Камчатская экспедиция», а также тексты
статей А. Б. Каменского, С. Р. Долговой и
Н. Ю. Болотиной, повторяющие название и
содержание их докладов на конференции.
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агентства, МИД, Академии образова
ния и других ведомств, а также с при
влечением к работе как отечествен
ных, так и зарубежных коллег.

В заключение стоит отметить сле
дующее. С одной стороны прошед
шие юбилейные мероприятия яви
лись беспрецедентными в миллерове-
дении как по географии, так и широ
те тематики. Вместе с тем во время
московской конференции автора это
го материала не покидало ощущение,
что наши знания об этом великом

русском ученом крайне недостаточ
ны, а его вклад в развитие в России
науки, образования и культуры недо
оценен. Прошедший юбилей, безус
ловно, станет катализатором работ в
этом направлении. Очевидно, будут
изданы материалы проведенных кон
ференций, в скором времени ожида
ется выход подготовленного в ИИЕТ
РАН объемного тома избранных тру
дов Г. Ф. Миллера. Будем ждать?.

М. В. Мокрова

Русско-немецкие научные связи периода Веймарской республики:
1921-1933 гг.

28-29 ноября 2005 г. в Санкт-Петер
бургском филиале Института истории
естествознания
С. И. Вавилова РАН прошла междуна
родная научная конференция «Русско-
немецкие научные связи периода Вей
марской республики: 1921-1933 гг.».

Изучение общих и частных проб
лем научно-культурного взаимодей
ствия России и Германии в различные
исторические периоды уже стало тра
диционным направлением научных
исследований и международной дея
тельности СПбФ ИИЕТ. Особенно
тесные контакты петербургских уче
ных установились с Frankesche Stiftun-
gen (Halle), Тюбингенским и Ганно
верским университетами, Кеплеров-
ской комиссией Баварской АН, Бер-
лин-Бранденбургской академией на
ук. Одним из результатов этих конта
ктов явилась коллективная моногра
фия «Советско-германские научные
связи времени Веймарской республи
ки» (СПб.: Наука, 2001), подготов
ленная сотрудниками филиала. В ней
впервые на основе большого количе
ства ранее недоступного архивного
материала рассмотрены и проанали
зированы разнообразные формы сот
рудничества ученых СССР и Герма¬

и  техники им.

нии и политико-социальный фон, на
котором шло их формирование и раз
витие. Прошедшие после публикации

? Совсем недавно, уже после написания
этого материала, вышел первый номер жур
нала «Исторический архив», где содержится
блок материалов, посвященных Миллеру:
«Г. Ф. Миллер - выдающийся ученый Рос
сии XVni века» (А. А. Чернобаев); «Учеб
ное заведение, которое будет полезно детям
знатных родителей» Проект Г. Ф. Миллера.
1748 г. (Г. И. Смагина); «Г. Ф. Миллер и Мо
сковский архив Коллегии иностранных дел.
1766-1783 гг.» (С. Р. Долгова); «Кончина
«безсмертного мужа». Записка М. Н. Соко
ловского о Г. Ф. Миллере. 1783 г.»
(С. С. Илизаров); «“После моей смерти по
святить публике”. Судьба коллекции акаде
мика Г. Ф. Миллера» (Н. Ю. Болотина).
Примечательно,
С. Р. Долговой (С. 22-26) полностью воспро
изведен документ - письмо Г. Ф. Миллера
вице-канцлеру И. А. Остерману от 11 сентя
бря 1783 г., - впервые введенный в научный
оборот С. С. Илизаровым и И. Р. Грининой
и изданный ими с комментариями в том же
«Историческом архиве» в 1997 г. (№ 3.
С. 35-43). Поскольку в новейшей публика
ции нет никаких ссылок на предыдущее из
дание и не мотивирована необходимость но
вого, то возникает естественный вопрос -
это грубейшая профессиональная ошибка
или просто плагиат? Наверное, со временем
эта ситуация прояснится.

публикациичто в


