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(К 250-летию со дня рождения) 

29 октября 1955 г. исполнилось 250 лет со дня рождения выдающего-
ся русского ученого XVIII века, историка, географа и этнографа, Федо-
ра Ивановича (Гергзрда-Фридриха) Миллера. 

Уроженец Вестфалии, сын ректора гимназии, Миллер изучал истори-
ческие науки в Лейпцигском университете. В 1725 г., в возрасте 20 лет, 
он уехал в Россию и поступил в Академию Наук преподавателем акаде-
мической гимназии, одновременно начав вести исследовательскую рабо-
ту в области русской истории. В 1728—1730 гг. Миллер состоял редакто-
ром издававшихся Академией «Санктпетербургских ведомостей» и «При-
мечаний» к ним, а в 1732 г. начал издавать сборники — « S a m m l u n g 
russischer Geschichte» (обозначаем в дальнейшем сокращенно: SRG). 
В 1730 г. Миллер был назначен профессором истории Академии 
Наук. 

В 1733 г. Миллер по собственному желанию вошел в состав организо-
ванной Академией Наук грандиозной экспедиции, получившей название 
Великой Северной, или Первой Академической. В этой экспедиции Мил-
лер пробыл непрерывно 10 лет. По возвращении из экспедиции в 1743 г. 
Миллер продолжал работать в Академии. Начиная с 1754 г., он в течение 
11 лет состоял ее конференц-секретарем. С 1755 г. Миллер состоял редак-
тором журнала «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служа-
щие» (в дальнейшем сокращенно: ЕС). В 1765 г. Миллер перешел на 
службу в Москву, где сначала состоял директором учрежденного тогда 
Воспитательного дома, а с 1766 г. и до смерти в 1783 г. был начальником 
Московского Архива Коллегии иностранных дел К 

Десять лет своей работы в экспедиции Миллер провел большей частью 
вместе с естествоиспытателем И.-Г. Гмелиным; первые 4 года, т. е. до 

1 Достаточной биографии и общей характеристики Миллера как ученого, не суще-
ствует. См. о нем: А. F. B ü s c h i n g , Be i t r äge zu der Lebensgesch ich te denkwürdigen . 
Pe r sonen , B. I I I , Hal le , 1785, стр. 1—60; Е в г е н и й , Словарь русских светских писате-
лей, II, 1845, стр. 54—89; М. Т. К а ч е н о в с к и й , Об исторических трудах и заслугах 
Миллера , «Ученые записки Московского университета», 1839, I, 2; С. М. С о л о в ь е в , 
Г.-Ф. Миллер, «Современник», 1854, 10 (т. 47); П. П. П е к а р с к и й , История Академии-
Наук, т. I, СПб., 1870, стр. 308—430; Н. В. Г о л и ц ы » , Портфели Миллера, М., 1899; 
Г. А. К н я з е в , Г.-Ф. Миллер, К 150-летию со дня его смерти «Вестник АН СССР», 
1933, 11; С. В. Б а х р у ш и н , Г.-Ф. Миллер как историк Сибири в книге: Г.-Ф. Миллер , 
История Сибири, I, М — Л-, 1937; А. И. А н д р е е в , Труды Г.-Ф. Миллера о Сибири, 
там ж е . 
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1737 г., с ними работал также С. П. Крашенинников, отправившийся затем 
на Камчатку. Выехав из Петербурга в 1733 г., путешественники побывали 
в Казани, Екатеринбурге и Тобольске, куда прибыли в 1734 г.; оттуда 
поехали по Иртышу в Тару, затем в Омск; посетив, далее, крепости Желе-
зенскую, Ямошевскую, Семипалатинскую и Устькаменногорскую, ученые 
поехали в Колывань и Кузнецк, затем посетили Томск, Енисейск и Крас-
ноярск. 1735 год прошел в поездках в Селенгинск, Кяхту и Нерчинск, 
Цурудхайту и Удинск, откуда путешественники вернулись в Иркутск. В ян-
варе 1736 г. ученые выехали из Иркутка в Илимск, следующую зиму про-
вели в Якутии; в 1737 г. отправились по Лене, осенью прибыли в Кирен-
ский острог, где Гмелин остался зимовать, а Миллер поехал снова в 
Иркутск; в марте 1738 г. к Миллеру приехал Гмелин, и они в августе того 
же года поехали вместе в Енисейск; в 1739 г. они оба ездили из Енисейска 
в Новую Мангазею, затем в Красноярск; в феврале 1740 г. Миллер из 
Красноярска поехал в Томск, затем в Нарым, Сургут и Березов; осенью 
1740 г. Миллер был в Тобольске, в марте 1741 г. прибыл в Тюмень, про-
ехал в Ирбит и Екатеринбург, затем соединился с Гмелиным на р. Исеть, 
и они вместе вернулись в Тобольск; наконец, оба через Туринск, Верхо-
турье, Соликамск, Вологду, Тосно, в 1743 г. возвратились в Петербург. 

Всего Миллером за время его путешествия было сделано, по его рас-
чету, 31 362 версты. 

Основное задание, возложенное на Миллера при его отправлении в 
экспедицию, составляло изучение истории народов Сибири, однако в весь-
ма широком смысле. Данная ему инструкция, которой он сам, повидимому, 
является автором, состоявшая из 11 пунктов, озаглавлена: «О истории 
народов» 2. Инструкция эта предусматривает изучение и описание проис-
хождения отдельных народов, их истории, древних мест обитания, их пере-
селений, религии, культов, обычаев и обрядов, брака, торговли, земледе-
лия, ремесел, военной организации, общественного строя и управления. 
«Наипаче наблюдать должно,— говорится здесь в частности,— где будут 
пределы каждого народа, какие границы и не разных ли происхождений и 
разных родов народы между собой смешаны, или нет» (п. 1). Инструкция 
предлагает не только описывать, но и срисовывать предметы материаль-
ной культуры и культа (идолов) и озаботиться об изготовлении изображе-
ний типов каждого народа, обоего пола, равно как и рисунков их одеж-
ды 3. 

Таким образом, задание Миллера было не только историческое, но и 
в весьма значительной мере этнографическое. 

Изучая во время экспедиции историю народов Сибири, Миллер усерд-
нейшим образом работал в местных архивах, просмотрев в общем до 20 
архивохранилищ городов и острогов Сибири. При этом он везде заказы-
вал копии интересовавших его документов. В результате, Миллером 
было собрано громадное количество исторических документов, состав-
ляющих неизмеримой ценности материалы. "Ценность собранных Милле-
ром в Сибири документальных материалов тем более значительна, что 
ряд сибирских архивов, помещавшихся в деревянных зданиях, в частно-
сти громадный Енисейский архив, Красноярский и другие, погибли с того 
времени от пожаров. 

Наряду с занятиями в архивах, Миллер во все время своего пребы-
вания в Сибири собирал среди частных лиц различные рукописи, записы-
вал исторические предания, легенды, рассказы и пр. 

И по возвращении из экспедиции Миллер в течение всей своей жизни 
ревностно собирал всевозможные письменные докуметы по истории, гео-
графии и этнографии России. Результатом этой собирательской деятель-

2 См. Г.-Ф. М и л л е р , История Сибири, т. I, 1937, Приложения, стр. 460—461. 
3 В экспедиции участвовали художники И.-В. Люрсениус, И.-Х. Беркан и И.-К-

Деккер. 
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ности Миллера является грандиозное собрание документов — знамени-
тые «Портфели Миллера», хранящиеся ныне в Центральном Государствен-
ном Архиве древних актов (ЦГАДА) в Москве и в Архиве АН СССР 
в Ленинграде. 

Собранные Миллером материалы по истории народов Сибири были им 
обработаны, впрочем, далеко не полностью, в его монументальном труде 
«История Сибири». Труд этот представляет крупную ценность и в этно-
графическом отношении, содержа, в частности, обширные материалы по 
особо интересовавшим Миллера вопросам этногенеза сибирских народов. 
«История Сибири» была издана неполностью (гл. 1—5) на русском 
языке в 1750 г.; часть немецкого текста (гл. 6—10) печаталась в SRG, 
VI и VII, 1761 и 1763 и в русском переводе в 1764 г. Полностью данный 
труд стал издаваться впервые в советское время: в 1937 и 1941 гг. вышли 
первые два тома (со вступительными статьями и под редакцией С. В. Бах-
рушина и А. И. Андреева). Третий том «Истории Сибири» (гл. 11—16), 
приготовленный к печати А. И. Андреевым и Л. П. Потаповым, ожидает 
издания. Четвертый и последний том (гл. 17—23) будет закончен под-
готовкой в 1956 г. 

Вопреки довольно распространенному представлению, по которому 
Миллер известен только как историк, он является и выдающимся этно-
графом. Непосредственным образом обратился Миллер к этнографии уже 
в самом начале своего сибирского путешествия, при проезде через Казан-
скую губернию. Результат произведенных здесь сборов составляет сочине-
ние Миллера, посвященное трем народам: мари, чувашам и удмуртам. 
Оно было напечатано' первоначально в ЕС, 1756, 7—8, затем по-немецки 
в SRG, III, 4, 1759, затем отдельным дополненным изданием под загла-
вием «Описание живущих в Казанской губернии языческих народов, яко 
то черемис, чуваш и вотяков», СПб., 1791. 

Весьма широким и интенсивным образом занимался Миллер этногра-
фией и в Сибири. Некоторые его поездки были совершены им специально 
для изучения тех или иных народов, в частности бурят, эвенков, манси, 
хантов и других. Совершив путешествие в Березов, Миллер писал из 
Тобольска в Академию Наук (по-немецки) : «Это путешествие было мне 
весьма полезно для полнейшего изучения остяков и вогулов, их образа 
жизни и обычаев, а равным образом для составления по рассказам заметок 
обо всем, касающемся до самоедов...». Его интерес и внимание постоянно 
привлекали к себе культура и быт местного населения. Он присутствовал 
на свадьбах, специально изучал шаманские процедуры и т. д. Миллер 
изучал также языки местных народов и составил большое число соответ-
ствующих словарей. Наконец, он собрал большое количество этнографи-
ческих объектов, поступивших затем в Кунсткамеру. 

Ярким свидетельством широты этнографических интересов Миллера 
и вместе с тем замечательной его этнографической осведомленности 
является составленная им во время его пребывания в Сибири инструкция, 
которая, очевидно, должна была, по мысли ее составителя, явиться общим 
пособием и руководством при полевой географической, исторической, 
археологической и этнографической работе, в частности и в особенности 
в Сибири. 

Эта обширнейшая и детальнейшая инструкция состоит из следующих 
шести разделов: «О ведении журнала», «О географическом описании», 
«О состоянии городов и подведомственных им земель», «О просмотре 
архивов и описании сибирской истории», «Об описании древностей» и 
«Об описании нравов и обычаев народов». Сверх того имеются четыре 
приложения: «О ландкартах», «О рисунках», «О собирании различных 
предметов для Кунсткамеры» и «Словарь, по которому надлежит собирать 
материалы для языков и наречий народов». Все эти разделы и приложения 
состоят из большого числа статей или вопросов. Всего во всей инструкции 
1287 статей, причем большая их часть, 923 статьи, входит в раздел 
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«Об описании нравов и обычаев», т. е. собственно этнографический. Эта 
этнографическая часть инструкции Миллера была опубликована 
Д . А. Клеменцом по рукописи на немецком языке в «Сборнике Музея 
антропологии и этнографии», т. I, 1900. Здесь же опубликованы выше-
упомянутые четыре приложения к инструкции. 

Этнографическая часть инструкции Миллера носит особый заголовок: 
«Наставление о том, на что надлежит обращать внимание при описании 
народов, в особенности сибирских». Тематика этого наставления в высшей 
степени разнообразна: самоназвания и названия народов; родство народов, 
устанавливаемое преимущественно на основе их языков и диалектов, для 
чего рекомендуется составлять словари; знание чужих языков, утрата 
своего языка и заимствование чужого; внешность и антропологические 
черты; личная гигиена; татуировка и другие формы украшения тела; но-
шение волос, прическа; украшения; одежда, головной убор и пр.; жилище, 
хозяйственные постройки, утварь и посуда; умственное развитие, знания, 
искусства, письменность, книги; астрономические и естественно-историче-
ские познания; календарь; изобразительное искусство; черты характера 
и нравы; общественное устройство, деление на роды и их подразделения, 
право, суд, присяга и пр.; меры и вес; визиты, гостеприимство, формы 
приветствования; конфликты и войны, оружие, заключение мира; земле-
делие, скотоводство, оленеводство и собирательство; передвижения, 
транспорт; охота, рыболовство и морская охота; ремесла; пища и напитки; 
табак, наркотики и опьяняющие вещества; развлечения и игры; брак, 
роды, наречение имени, кормление ребенка, воспитание детей; здоровье, 
болезни, народная медицина; смерть, похороны, траур; религия, культы, 
шаманство, жертвоприношения, молитва, божества. 

Последние статьи «Наставления» содержат общие указания о приемах 
полевого собирания этнографического материала. Статья 922 рекомендует 
при описании сибирских народов использовать всевозможные отчеты 
о путешествиях, содержащие сведения о нравах и обычаях иных азиат-
ских, а также африканских и американских народов, в целях осмысления 
своего материала и проведения соответствующих сравнений,— одно из 
наиболее ранних выражений сравнительного метода в этнографии. 

«Наставление» Миллера представляет собой замечательный этногра-
фический документ. Нет сомнения, что оно и сейчас может быть весьма 
плодотворным образом использовано в современной полевой этнографиче-
ской практике. 

Результатом этнографической работы Миллера в Сибири является его 
оставшийся неопубликованным обширный труд «Описание сибирских на-
родов». Существует также в черновых рукописях еще несколько отдельных 
работ Миллера по этнографии Сибири, в частности: «Известия о бурятах», 
«Известия о шаманах», «Известия о богослужениях и обычаях сибир-
ских народов». 

Миллер является автором большого числа работ не чисто этнографи-
ческих, но имеющих большее или меньшее отношение к этнографии, во 
всяком случае — весьма ценных с этнографической точки зрения. 

Одна из самых ранних работ Миллера, которой он занялся вскоре по 
его приезде в Россию, была посвящена калмыкам. Фрагменты этой рабо-
ты были напечатаны в SRG в 1732 и 1734 гг., в «Санктпетербургском ка-
лендаре» (немецкое издание) в 1744—1746 гг. и в «Новых ежемесячных 
сочинениях в 1793 г. Интерес Миллера к данной теме выразился еще 
тем, что он напечатал в SRG относящиеся к калмыкам материалы путе-
шествий И. С. Унковского, И. X. Шничера и И. Я. Лерха. Другая заду-
манная Миллером работа имела предметом происхождение, историю и 
быт козаков и запорожцев; из этой работы также были напечатаны 
фрагменты в разных изданиях. К исторической этнографии относится 
работа «О народах, издревле в России обитавших», 2-е изд., СПб., 1788. 

Весьма ценную работу Миллера представляет собой собрание пись-



76 M. О. Косвен 

менных (архивных) и устных сведений о Камчатке и ее населении, запи-
санных Миллером в Якутске, напечатанное в виде приложения к книге: 
G. W. Steller, Beschreibung von dem Lande Kamtschatka, Leipzig, 1774, 
Назовем еще статьи Миллера: «О китовой ловле около Камчатки» (ЕС, 
1755, 5) и «Известие о торгах сибирских» (ЕС, 1755; отдельно: СПб., 1756). 

Немаловажное историко-этнографическое значение имеют три работы 
Миллера из истории русских географических открытий: «Описание мор-
ских путешествий по Ледовитому и Восточному морю, с российской 
стороны учиненных» (ЕС, 1758, 1—5, 7—11; по-немецки: SRG, III, 1/3, 
1758), «История о странах, при реке Амуре лежащих, когда оные 
состояли под российским владением» (ЕС, 1757, 6—10; по-немецки: SRG, 
II, 5/6, 1758) и «О первых российских путешествиях в Китай» (ЕС, 1755, 
6—10; по-немецки: SRG, IV, 5/6, 1760, с добавлениями против русского 
текста). Названные три работы, написанные на основании архивных мате-
риалов, явились в свое время первыми сообщениями о русских путешест-
виях и открытиях на Востоке, причем в течение весьма долгого времени 
эти работы Миллера, в особенности первые две, оставались единствен-
ными литературными источниками по географии и этнографии открытых 
стран. 

Как было уже сказано, Миллер явился издателем оригинального непе-
риодического издания: «Sammlung russischer Geschichte». Оно было 
начато в 1732 г., затем прервано за отъездом Миллера в экспедицию и 
возобновлено в 1758 г. Всего с 1732 по 1764 г. вышло 9 томов, причем 
каждый состоял обычно из 6 выпусков. Издание это явилось первым 
сборником материалов для познания истории, географии и этнографии 
России. В этом издании Миллер напечатал ряд своих собственных 
работ и иные ценнейшие материалы. 

Как было также упомянуто, Миллер явился редактором первого рус-
ского научно-популярного журнала, издававшегося при Академии Наук. 
Журнал этот выходил с 1755 по 1764 г., причем менял свое название: 
первоначально, с 1755 по 1757 г. он назывался «Ежемесячные сочинения, 
к пользе и увеселению служащие», с 1758 по 1762 г. — «Сочинения и пе-
реводы, к пользе и увеселению служащие», а с 1763 по 1764 г. — «Еже-
месячные сочинения и известия об ученых делах» (мы обозначаем этот 
журнал одинаково сокращением ЕС). Журнал этот пользовался громад-
ной популярностью. «Вся Россия,— писал Евгений Болховитинов в своей 
биографии Миллера,— с жадностью и удовольствием читала сей первый 
русский ежемесячник». В этом издании Миллер также печатал как свои 
работы, так и иные сочинения по истории, географии и этнографии 
России. Здесь, в частности, было напечатано известное описание Даге-
стана И.-Г. Гербера и «Оренбургская топография» П. И. Рычкова. 

Отметим, наконец, что Миллер явился издателем ряда книг, имеющих 
отношение к этнографии, в частности «Описания земли Камчатки» 
С. П. Крашенинникова. 

Вышеизложенная справка, посвященная Г.-Ф. Миллеру, весьма дале-
ка от сколько-нибудь достаточной характеристики его как этнографа. 
Создание такой характеристики составляет настоятельную задачу совет-
ской этнографии. Но необходимым к тому предварительным условием 
является издание всех этнографических трудов Миллера, в первую 
очередь его «Описания сибирских народов» и его этнографического 
«Наставления». В настоящее время, заботами А. И. Андреева и 
Л. П. Потапова, такое издание приготовлено к печати. Отмечая 250-летие 
со дня рождения Ф. И. Миллера, советские этнографы должны принять 
все меры к скорейшему осуществлению этого издания. 


