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Герард Фридрих Миллер (1705–1783) –  
безусловно, один из значительней-
ших ученых XVIII в. Высокое про-
светительство составляло самую суть 
его деятельности – педагога, издате-
ля, исследователя. Книга известно-
го историка науки С. С. Илизарова 
посвящена последнему периоду де-
ятельности Миллера, когда он за-
нял место начальника Архива колле-
гии иностранных дел и обосновал-
ся в Москве. И хотя основное место 
в книге отведено именно этой теме, 
однако в ней рассказано и об окру-
жении Миллера, и о «москвоведе-
нии», и о документах, уточняющих 
биогра фию Ломоносова в РГАДА, 
в том числе в фонде Миллера, и дру-
гие сюжеты, относящиеся к XVIII в.

Книга подводит итог публика-
циям автора за последние 45 лет. 
Она состоит из нескольких разде-
лов. Открывает ее основная часть 
«Г. Ф. Миллер – первый московс-
кий академик». В нем освещены 
роды деятельности историка, в кото-
рых он являлся первооткрывателем, 
автором первого научного описания 

Москвы, одним из создателей гео-
графического словаря «Географи-
ческого лексикона Российского го-
сударства», первым историком нау-
ки, в том числе истории географии 
и картографии, а также библиогра-
фом научной периодики. Следую-
щий раздел посвящен Москве и ее 
описаниям в XVIII в. В очерке «На-
туральная история Москвы и Мос-
ковского региона» упоминаются 
первые исследователи-натуралис-
ты И. Х. Буксбаум, П. С. Паллас, 
И. П. Фальк, В. Ф. Зуев, которые, 
следуя маршрутами дальних экспе-
диций, проездом отмечали некото-
рые особенности природы Москов-
ской губернии. Стационарными 
были метеорологические наблюде-
ния медика И. Г. Г. Энгеля. Его Мил-
лер рекомендовал к избранию в чис-
ло академических корреспондентов 
в 1779 г. В собственных наблюде-
ниях Миллера в Московском уез-
де отмечалось бесхозяйственное ис-
пользование ресурсов, прежде всего 
истребление леса, а также истоще-
ние почв, неудовлетворительное 
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состояние пастбищ, что, по мне-
нию автора, характеризует его как 
убежденного «российского государ-
ственника» (с. 293). Содержателен 
раздел «Забытые исследователи Мо-
сквы и их судьбы». Эти очерки осве-
щают деятельность Л. М. Максимо-
вича, М. И. Ильинского, Ф. А. Ох - 
тенского и А. М. Щекатова.

Миллер достиг кульминации сво-
ей карьеры, всецело посвященной 
созданию отечественной историо-
графии, уже немолодым человеком, 
в возрасте 61 года. Благоволившая 
к нему государыня Екатерина II, об-
ладая умом проницательным и ред-
ким знанием людей, не ошиблась 
в выборе кандидата на должность 
главы древлехранилища. Ее имен-
ным указом 1779 г. в Москве было 
положено начало одному из круп-
нейших научных проектов – изуче-
нию и археографическому изданию 
собрания государственных грамот 
и договоров России с иностранны-
ми государствами. Наблюдая за по-
лезной деятельностью архива, им-
ператрица повелела в январе 1783 г. 
«завести в Москве при Архиве Кол-
легии иностранных дел особую ти-
пографию, препоручая ея в точное 
ведение находящегося при том ар-
хиве статского советника Миллера» 
(с. 90). Екатерина II распорядилась 
приобрести для Москвы докумен-
тальное и библиотечное собрание 
самого Миллера, при этом опреде-
лила ежегодно выделять из казны до 
200 руб. на ее пополнение. Итогом 
высочайшего покровительства ста-
ли знаменитые «Портфели Милле-
ра», хранящиеся в настоящее время 
в Российском государственном ар-
хиве древних актов и являющиеся 
далеко не исчерпанным источни-
ком. «До сих пор на русском языке 

не опубликована значительная часть 
“сибирских” работ Миллера, как 
и огромная коллекция письменных 
исторических источников, собран-
ных во время экспедиции» (с. 17). 
Свидетельство Илизарова, опубли-
ковавшего множество документов 
Миллера, основано на многолетнем 
опыте изучения оригинальных руко-
писей: «Трудно читать графику рус-
ских текстов, но палеография немец-
коязычных текстов оказалась не по 
силам даже знатокам немецкого язы-
ка наивысшей квалификации» (с. 86).

Автор книги, посвятивший множе-
ство публикаций биографии и твор-
честву ученого, списком которых за-
вершается это издание, задается воп-
росом о том, каким образом юный 
Миллер овладел тем уровнем образо-
ванности и зрелости сознания, кото-
рое позволило ему с такой глубиной 
развернуть и осуществлять самосто-
ятельную программу изучения исто-
рии как науки в Петербургской ака-
демии наук. Ответ состоит в том, что 
Миллер, получивший классическое 
образование в старинной гимназии 
его родного города Херфорда (Се-
верный Рейн – Вестфалия), где пре-
подавал его отец, и недолго проучив-
шийся в Лейпцигском университе-
те, соприкоснулся в нем с учеными, 
придававшими большое значение 
совокупному и последовательному 
синтезу истории, литературы и язы-
ка. Таков был яркий представитель 
эпохи германского Просвещения  
Иоганн Кристоф Готтшед (1700–
1766), принадлежавший к школе 
Лейбница- историографа и передав-
ший его метод, основанный «на двух 
великих принципах: принципе про-
тиворечия <…> и на принципе до-
статочного основания, в силу кото-
рого мы усматриваем, что ни одно 
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явление не может оказаться истин-
ным или действительным, ни одно 
утверждение справедливым без до-
статочного основания, почему имен-
но дело обстоит так, а не иначе…» 
(с. 443). Дос тоинство историка – 
беспристрастность «без отечества, 
без веры, без государя». Такова была 
установка, которой Миллер руковод-
ствовался как последователь этики 
Цицерона, утверждавшего: «…пер-
вый закон истории – ни под каким 
видом не допускать лжи». Этот фраг-
мент имел аксиоматическое значение 
для европейской исторической нау-
ки, и к нему будет прибегать Миллер 
в бескомпромиссной мартовской дис-
куссии 1750 г. с М. В. Ломоносовым 
(с. 443). Темы, которые интересовали 
героя рецензируемой книги – исто-
рия Новгородской вечевой республи-
ки, Смутного времени, генеалогии не-
которых новоиспеченных аристокра-
тов – подвергались цензурированию 
и не находили поддержки в период ве-
селого елизаветинского царствования.

Герард Фридрих прибыл в Петер-
бург вместе со старшим братом Ген-
рихом Юстусом, который стал пре-
подавателем Академической гим-
назии в 1725 г. в начале краткого 
правления императрицы Екатери-
ны I и в год первого научного засе-
дания Петербургской академии наук, 
созданной волей Петра Великого. 
Натура младшего из братьев – дея-
тельная, подвижная, восприимчи-
вая – позволила Герарду Фридриху, 
недавнему студенту Лейпцигского 
университета, быть единогласно из-
бранным членами академического 
собрания в Петербурге профессором 
истории и членом Академии наук че-
рез пять лет после прибытия в Рос-
сию, 27 июля 1730 г. (с. 15). А уже 2 ав-
густа он отправился в зарубежную 

командировку с заданием посетить 
Англию и Голландию, имея важные 
поручения в научные учреждения Ев-
ропы. До Кронштадта его провожали 
И. Г. Гмелин, Л. Эйлер, И. Вейтбрехт 
и Г. Крафт – представим эту бодрую 
компанию, где младшему, Иоганну 
Геор гу Гмелину, натуралисту и буду-
щему участнику Великой Северной 
экспедиции, шел 21 год, а гениально-
му математику Леонарду Эйлеру ис-
полнилось 23 года от роду.

Двадцатипятилетний Миллер был 
могучего сложения, картинно красив 
и, обладая изрядным запасом добро-
желательности и юмора, умел отста-
ивать свое мнение, иногда исполь-
зуя в качестве аргумента увесис тую 
трость. Надо полагать, что эти свой-
ства и навыки помогали ему во время 
десятилетнего путешествия по Сибири 
в качестве участника Великой Север-
ной экспедиции. Миллер был далеко 
не кабинетным ученым, и его изучение 
Сибири стало синтезом гео графии, на-
туральной истории и зарождающейся 
благодаря его же исследованиям этно-
графии как самостоятельной научной 
дисциплины 1. Он совершил и одно из 
первых научных путешествий по Мос-
ковской губернии.

Очевидно, что полевой опыт, зна-
ния особенностей ландшафта при 
выборе места для стоянок во вре-
мя сибирского путешествия помог-
ли Миллеру в поиске оптимальных 

1  Gerhard Friedrich Müller. Ethno gra phische 
Schriften I / Bearbeitet von W. Hintzsche & 
A. Ch. Elert. Halle: Verlag der Franckeschen 
Stiftungen zu Halle, 2010 (Quellen zur 
Geschichte Sibiriens and Alaskas aus russischen 
Archiven. Bd. 8); Gerhard Friedrich Müller. 
Ethnographische Schriften II / Bearbeitet von 
W. Hintzsche & A. Ch. Elert. Halle: Verlag 
der Franckeschen Stiftungen zu Halle, 2018 
(Quellen zur Geschichte Sibiriens and Alaskas 
aus russischen Archiven. Bd. 11).
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условий для размещения драгоцен-
ных рукописей Посольского приказа. 
Место было найдено на Ивановской 
горке, на правом берегу речки Рач-
ки (ныне спрятанной в коллектор), 
где на крутом изгибе Хохловского 
переул ка размещались старинные па-
латы, принадлежавшие думному дья-
ку Е. И. Украинцеву (современный 
адрес – Хохловский пер., д. № 7–9). 
Здание с мощными каменными стена-
ми Миллер переоборудовал для раз-
мещения Московского архива Кол-
легии иностранных дел (МАКИД).  
Хранилище рукописей было защи-
щено от нередких пожаров и по-
ловодья. Столь же удобен, поко-
ен и вмес тителен был собственный 
дом Миллера, где в окружении се-
мейства он провел последние годы 
жизни и соз дал важнейшие сочине-
ния. Дом возвышался над крутыми 
склонами урочища Швивая горка 
в приходе церкви Симеона Столп-
ника. Из него открывались широкие 
виды на Замоскворечье, кремлев-
ские соборы и башни. В настоящее 
время это флигель бывшей усадьбы 
И. Р. Баташева (впоследствии Яузс-
кой больницы) – шедевра, уступаю-
щего по архитектурному совершен-
ству лишь баженовскому дому Паш-
кова и стилистически составляющий 
с ним единый градостроительный 
ансамбль – величественное выска-
зывание urbi et orbi эпохи классициз-
ма, завершенное казаковским корпу-
сом Московского университета.

Genius loci («гений места») осенил 
урочище «в Старых Садех», в пре-
делах Белого города близ впаде-
ния Яузы в Москву-реку, включая 
и Воспитательный дом на Солянке, 
также связанный с именем Милле-
ра. Этот топос надолго определил 
интеллектуальную и нравственную 

направленность Москвы. Так по-
велось начиная от литературного 
окружения самого Миллера во главе 
с Александром Петровичем Сумаро-
ковым, не без вызова оставившим 
Петербург ради Москвы и пересе-
лившимся «в отечество российского 
дворянства». В архиве служили моло-
дые московские аристократы, с лег-
кой руки приятеля Пушкина Сергея 
Соболевского известные как «архив-
ные юноши». Многие из этих высо-
кообразованных людей составляли 
круг любомудров-шеллингианцев, 
искавших ключ к познанию природы 
и мира путем философских умозре-
ний. Здесь уже в XX столетии разме-
щаются две знаменитые московские 
библиотеки – Историческая и Биб-
лиотека иностранной литературы, 
последнюю в свое время возглавляли 
В. В. Иванов и Е. Ю. Гениева. В пос-
ледние дни Ивановская горка явля-
ется оплотом защитников московс-
кого архитектурного наследия.

История Москвы – одна из глав-
ных тем книги. В редактируемом 
Миллером академическом журнале 
«Ежемесячные сочинения» в 1757 г. 
были опубликованы исторические 
надписи с захоронений Архангельс-
кого собора, возможно, копия их 
была сделана М. М. Херасковым для 
Миллера, а после редактирования 
опубликована Сумароковым (с. 206). 
Последний поставил новую для сво-
его времени задачу – описать исто-
рию Москвы. Хронологически, но 
без точных дат он опубликовал очерк 
«О перьвоначалии и созидании Мо-
сквы» в своем журнале «Трудолю-
бивая пчела» (с. 212). Содержателен 
очерк «Забытые исследователи Мо-
сквы и их судьбы», посвященный 
Илизаровым возвращению имен 
Льва Максимовича Максимовича, 
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Михаила Ивановича Ильинского, 
Фа дея Алексеевича Охтенского, Афа-
насия Михайловича Щекатова. Появ-
ление из небытия этих биографий от-
крывает перспективы для дальней-
ших поисков.

Нельзя не отметить важнейшей чер-
ты Миллера как коммуникатора. Ви-
димо, он обладал обаянием ума и сер-
дечностью, привлекавшими людей 
самого разного общественного поло-
жения. Именно ему пишет из своего 
путешествия по российским провин-
циям молодой гениальный натуралист 
Петр Симон Паллас 2. К сожалению, 
письма Миллера к Палласу не сохра-
нились, но доверительный тон пос-
леднего свидетельствует о дружеском 
характере их отношений, несмотря 
на то, что его «высокопочтенный по-
кровитель» был вдвое старше. Сотруд-
ничество с Федором Афанасьевичем 
Полуниным способствовало появле-
нию «Гео графического лексикона Рос-
сийского государства» (1773) – перво-
го русского географического словаря, 
просмотренного, исправленного, до-
полненного Миллером и опублико-
ванного с его предисловием.

Важной заслугой Миллера явля-
ется создание общности сотрудни-
ков архива. Степень ответственности 
за сохранение созданного им детища 
заметна в обширном завещательном 
документе, представляющем взгляд 
Миллера на преемственность дея-
тельности сотрудников после его 
смерти. Разработанные им порядок 
и структуру хранения документов 
должны были поддерживать Мартын 
Никифорович Соколовский и Нико-
лай Николаевич Бантыш-Каменский, 
впоследствии один из руководителей 

2  Научное наследие П. С. Палласа 
(Письма. 1768 – 1771 гг.) / Сост. В. И. Оси-
пов. СПб.: Тиалид, 1993.

МАКИД. Он отдает должное и трудо-
любию Ивана Михайловича (Иоган-
на-Готгильфа) Стриттера (Штритте-
ра), адьюнкта, а с 1787 г. почетного 
члена Петербургской академии наук, 
активного посредника между Мо-
сквой и Петербургом, совершавше-
го «выписки из дел Архива в разсуж-
дении истории, описания состояния 
земли и рода, старых нравов и обык-
новений» и бывшего помощником 
в написании истории Академии наук.

Отметим неточность, которую лег-
ко исправить при переиздании. Так, 
в комментарии 140 на с. 464 сказано, 
что гербарий сподвижника Петра I 
Роберта Арескина хранится в Бота-
ническом музее Российской акаде-
мии наук. На самом деле он находится 
в Музее антропологии и этнографии 
РАН (Кунсткамере). В настоящее вре-
мя коллекция определена и описана 
в книге «Гербарий Роберта Арескина, 
лейб-медика Петра Великого, архиат-
ра»  3. Это первая ботаническая кол-
лекция, имевшая целью изучение при-
родной флоры окрестностей Москвы.

В целом книга Илизарова побужда-
ет к размышлению об истории и нрав-
ственности, содержит как бытовые де-
тали XVIII столетия, так и важнейшие 
факты, хорошо прокомментирован-
ные в примечаниях. Значительно об-
легчает работу с текстом аннотирован-
ный именной указатель. Книга содер-
жит большое количество иллюстраций: 
богатый портретный ряд, различные 
документы и титульные лис ты изда-
ний, изображения памятных мест. Она 
опуб ликована издательством «Кучково 
поле», для которого характерна высо-
кая культура книгоиздания.

3  Гербарий Роберта Арескина, лейб-ме-
дика Петра Великого, архиатра / Авт.-сост. 
А. К. Сытин, Д. Д. Сластунов, отв. ред. 
А. К. Сытин. СПб.: Любавич, 2022.


