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Аннотация. Рассматриваются малоизученные в историографии научные труды и мате-
риалы студентов, переводчиков, геодезистов, художников и иных представителей вспо-
могательного персонала академического отряда Второй Камчатской экспедиции, выпол-
ненные по инструкциям профессоров на обширной территории Иркутской провинции. 
Показано, что эти работы содержат точную информацию по географии, естественной 
истории и этнографии коренного населения региона, которая использовалась в обзорных 
монографиях руководителей экспедиции, а также при составлении карт Атласа Россий-
ской империи 1745 г. Сделан вывод о том, что эти материалы способствовали накопле-
нию точных сведений об Иркутской провинции в России и Европе. 
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Иркутская провинция – административно-территориальная единица в 
1720–1760-х гг. в составе Сибирской губернии, включавшая в себя Прибай-
калье, Забайкалье, Бурятию, Якутию и российский Дальний Восток. Терри-
ториальные рамки данного исследования охватывают Иркутскую провин-
цию в обозначенных границах за исключением охотского и беринговомор-
ского побережий, крайнего северо-востока Сибири, Камчатки, островов в 
северной части Тихого океана, которые в 1731 г. сенатским указом были 
отнесены к особому административно-территориальному образованию 
«Охотское приморское управление» [3, с. 153]. 

Первое обстоятельное научное изучение Иркутской провинции было 
осуществлено сотрудниками академического отряда (АО) Второй Камчат-
ской экспедиции (ВКЭ), которые работали на данной территории с 1734 по 
1746 г. Значительный вклад в исследование региона руководящего состава 
АО ВКЭ профессоров Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, Л. Делиль де ла Кройе-
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ра, адъюнктов Г. В. Стеллера и И. Э. Фишера в научной литературе уже по-
казан (см., например: [2; 4]). Комплексное исследование роли в этом про-
цессе вспомогательного персонала (ВП) отряда, состоявшего из студентов 
А. П. Горланова, С. П. Крашенинникова, В. А. Третьякова, Ф. Н. Попова, 
Л. И. Иванова, переводчиков И. П. Яхонтова и Я. И. Линденау, геодезистов 
А. Д. Красильникова, А. Иванова, П. Н. Скобельцына, В. А. Шетилова, ху-
дожников И. Х. Беркана, И. В. Люрсениуса, И. К. Деккера и других помощни-
ков руководителей отряда, ассистировавших им в научно-исследовательской 
работе, в историографии отсутствует. Восполним этот пробел. 

Представители ВП АО ВКЭ в Иркутской провинции вели научную ра-
боту по единой программе изучения Сибири, детерминированной генераль-
ными инструкциями от Академии наук и частными руководствами профес-
соров и предполагавшей выполнение географических, естественно-научных, 
этнографических и смежных исследований [14, s. 96–142, 295–321].  

Комплексный анализ путевых (маршрутных) описаний и иных научных 
трудов, а также дневников путешествий, рапортов и других материалов ВП 
показал, что его представители посетили и обследовали основные области 
Иркутской провинции от Среднего Приангарья и юго-восточной окраины 
Среднесибирского плоскогорья на западе до Юдомо-Майского междуречья 
и Ленского речного бассейна на востоке, от хребтов Восточного Саяна и 
русско-китайской границы на юге до арктического побережья Булунского и 
Анабарского улусов Якутии. Расположение Иркутска на магистральных пу-
тях, ведущих с запада на восток и в обратном направлении, обусловило тот 
факт, что главный провинциальный город стал одним из основных перевалоч-
ных и опорных пунктов для ВКЭ, которым начинались или заканчивались 
многие поездки и соответствующие описания участников путешествия1. 

Работы ВП АО ВКЭ содержат информацию по географии населенных 
пунктов Иркутской провинции. Это сведения о расположении, количестве, 
геометрии, архитектуре и назначении строений, численности, социальном, 
этническом и профессиональном составе жителей Иркутска, Верхнеудинска 
(Улан-Удэ), Кяхты, Селенгинска, Нерчинска, Якутска, Нижнеудинского, 
Братского, Идинского, Илимского, Баргузинского, Читинского, Аргунского, 
Верхоленского, Олекминского и других острогов. Дополнением к этому 
служат сообщения о слободах, селах, деревнях, погостах, зимовьях и лето-
вьях, подведомственных названным городам и острогам, а также о времен-
ных и постоянных поселениях коренных народов2. 

Топографическую съемку перечисленных выше и многих других насе-
ленных пунктов с прилегающей местностью, а также определение их гео-
графических координат выполнили геодезисты отряда. Как отмечал 
Г. Ф. Миллер, долготу умел определять только Красильников, а остальные – 

                                                            
1 Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 199. Портф. 517. Ч. 1. Д. 11. 
Л. 2–9 об.; Д. 12. Л. 2–9 об.; Д. 13. Л. 2–15 об.; Д. 26. Л. 2–34; Санкт-Петербургский филиал 
Архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 21. Оп. 5. Д. 24. Л. 24–70, 128–176 об. 
2 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 24. Л. 24–196; РГАДА. Ф. 199. Портф. 517. Ч. 1. Д. 12, 14 а, 
18–19, 24–25. 
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лишь широту [7, s. 272, 286, 349]. В Сибири Красильников на основе систе-
матических инструментальных наблюдений за затмениями спутников Юпи-
тера выявил 10 полных географических координат пунктов, из которых 4 в 
Иркутской провинции: Киренский и Олекминский остроги, Якутск и Юдом-
ский крест [10, с. 30, 32–34]. Его коллега А. Иванов по наблюдениям за мери-
диональными высотами Солнца определил широты 30 пунктов в провинции, в 
чем превзошел своих коллег [9, с. 27–28]. Ивановым и Красильниковым были 
получены очень точные для своего времени результаты, превосходившие 
данные предшественников либо являвшиеся первыми в истории региона. 

Художником отряда Люрсениусом были изображены «проспекты» Ир-
кутска, Илимского острога, Верхнеудинска, Селенгинска, Кяхты, Нерчинска 
и Якутска. Эти работы отличает точное изображение подробной панорамы 
населенных пунктов, тщательная прорисовка архитектуры зданий, нанесе-
ние рек со стрелками, указывающими направление течения, отображение 
посредством игры красок рельефа земной поверхности и растительности 
прилегающей местности. Помимо таланта и высокого мастерства, с которы-
ми выполнены рисунки Люрсениусом, для получения географического об-
раза с реальными пропорциями он применял камеру-обскуру – устройство 
для оптической съемки местности [1]. Следовательно, проспекты населен-
ных пунктов Люрсениуса не только придавали наглядность сведениям 
участников АО ВКЭ о политической, экономической и физической геогра-
фии Иркутской провинции, но и могли быть использованы в качестве гра-
фических источников для карт этой территории. 

Рассмотренные выше материалы весьма ценны для изучения истории и 
исторической географии поселений, так как многие из них с тех пор изме-
нили свою историческую панораму, местоположение, статус или вовсе пе-
рестали существовать, как, например, описанные И. Яхонтовым и 
А. Горлановым Идинский и Илимский остроги и другие ойконимы, нахо-
дившиеся в верхнем и среднем течении Ангары3. 

Сотрудниками АО ВКЭ был получен значительный эмпирический ма-
териал о многочисленных водоемах провинции, глубине и силе их течения, 
островах, отмелях, порогах и благоприятных участках для навигации и сто-
янки судов. Работы Яхонтова, Крашенинникова, Линденау и Попова4 со-
держат описания оз. Байкал, текущих в него рек и берущей в нем начало 
Ангары, но наиболее подробно водосборный бассейн озера представлен 
Горлановым5. Представителями ВП АО ВКЭ была исследована речная си-
стема Лены от Качуга до устья: в верхнем и среднем течении – 
С. Крашенинниковым, А. Горлановым, И. Яхонтовым, А. Ивановым6 и 
Я. Линденау7, а в низовьях до дельты – Ф. Поповым и геодезии учеником 

                                                            
3 РГАДА. Ф. 199. Портф. 517. Ч. 1. Д. 13. Л. 15–15 об.; Д. 16. Л. 2–2 об.; Д. 26. Л. 5. 
4 Там же. Д. 11. Л. 2–9 об.; Д. 14 а. Л. 1–4; СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 125. Л. 7–8. 
5 Там же. Д. 16. Л. 2–6 об. 
6 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 24. Л. 128–176 об. 
7 РГАДА. Ф. 199. Портф. 511. Ч. 2. Д. 1. Л. 1–14. 
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И. Шевыриным, а в большей степени Александром и Лукой Ивановыми [15, 
s. 138–139, 146–147]. 

В Забайкалье Крашенинников [8, с. 99–109], Яхонтов, Горланов и По-
пов обследовали и описали речные бассейны Аргуни и Шилки8. 

Труды и материалы многих представителей ВП АО ВКЭ включают в 
себя отдельные сведения о рельефе, флоре и фауне районов Иркутской про-
винции, но лишь некоторые содержат комплексную физико-географическую 
характеристику конкретных территорий. Описания Яхонтова отражают 
весьма точные представления переводчика о рельефе и растительном покро-
ве Приангарского и Лено-Ангарского плато, Ангарского кряжа, отрогов Во-
сточного Саяна, Иркутско-Черемховской равнины9. В работах Горланова 
приведена краткая, но точная информация о природных зонах западного по-
бережья оз. Байкал от истока Ангары до устья р. Анги и восточного – от 
р. Большой Сухой до полуострова Святой Нос, а также острова Ольхон10. 
Физико-географические районы центральной и юго-восточной Якутии опи-
сал Крашенинников11. 

Географическая информация о местоположении населенных пунктов, 
гидрологической сети, геоморфологии и растительном покрове земной по-
верхности районов Иркутской провинции систематизировалась и отобража-
лась на картах геодезистами АО ВКЭ. Все картографические материалы со-
ставлялись по результатам инструментальной геодезической съемки, по-
дробного топографического описания территории и с опорой на географиче-
ские координаты, поэтому имеют основные элементы математической осно-
вы: координатную сетку, проекцию и масштаб. 

М. Ушаков по инструкциям Г. Ф. Миллера и Иркутской провинциаль-
ной канцелярии в течение 1738–1740 гг. выполнил две ландкарты, на кото-
рых изображены оз. Байкал и реки Иркут, Китой и Белая. Если контур Бай-
кала передан Ушаковым относительно верно, то впадающие в озеро реки и 
водоемы ангаро-байкальского бассейнового округа нанесены весьма схема-
тично [16, s. 147, 157]. Неточности Ушакова были исправлены П. Скобель-
цыным и В. Шетиловым на составленных ими в 1740 г. картах «уездов 
Илимского, Иркутского, Селенгинского и Нерчинского с течением части 
реки Ангары, Шилки и озера Байкал» и «местности между Ангарой и Ле-
ной». Также этими геодезистами, основная задача которых в АО ВКЭ за-
ключалась в поиске, описании и съемке кратчайшего пути из Иркутска через 
Забайкалье к Охотскому морю и на Камчатку, были выполнены с большой 
для того времени точностью следующие карты: «ближайшей дороги к реке 
Уди» и «ближайшего пути к Камчацкому морю от вершины речки Горби-
цы… до реки Большаго Алдекона», «Восточной Сибири от острога Витим-
ского до Камчатки», «Якутской области по нижнему течению р. Лены от 

                                                            
8 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 24. Л. 38–66; Д. 125. Л. 7–8; РГАДА. Ф. 199. Портф. 517. Ч. 1. 
Д. 18. Л. 2–5 об.; Д. 19. Л. 2–7 об. 
9 РГАДА. Ф. 199. Портф. 517. Ч. 1. Д. 12. Л. 7–9 об.; Д. 13. Л. 3–15, 17. 
10 Там же. Д. 16. Л. 2 об.–6.; Д. 25. Л. 2–4 об. 
11 СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 13. Д. 10. Л. 42–55 об. 
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Витима до устья и Камчатки» [4, с. 218–223; 16, s. 146, 157, 180]. Таким об-
разом, Скобельцыным и Шетиловым была картографирована большая часть 
Иркутской провинции. 

Во время путешествий по Восточной Сибири С. Крашенинников, 
А. Горланов, И. Яхонтов и многие геодезисты под руководством И. Гмелина 
вели инструментальные наблюдения за погодой12. Однако основным «ме-
теорологом» в Иркутской провинции был В. Третьяков, который по ин-
струкциям Гмелина хорошо, согласно оценке профессора, справился с изме-
рениями температуры воздуха и атмосферного давления, силы и направле-
ния ветра в Селенгинске, Кяхте, Нерчинске и других населенных пунктах [7, 
s. 400, 402.].  

Крашенинников и Горланов выделяются из ВП АО ВКЭ как авторы 
наиболее подробных сообщений и отдельных трудов по естественной исто-
рии региона. В ходе поездок по Восточной Сибири Крашенинников иссле-
довал минеральные воды и залежи каменной соли на территории Иркутской 
области и Якутии в бассейнах рек Ичера и Кемпендяй, месторождения слю-
ды на р. Колотовке, серебра и железа на Байкале и в бассейне р. Аргуни, 
термальные Былыринские (Забайкальский край), Баргузинские и Горячин-
ские (Бурятия) источники [8, с. 99–136]. Во время изучения р. Лены он 
начал собирать материал для работы «О соболином промысле», в которой 
дал подробную информацию о внешнем виде, местах обитания, повадках и 
жизненных циклах соболя, а также привел сведения о медведях, лисицах, 
волках, рысях и других животных региона [8, с. 155–174].  

Горланов в описании оз. Байкал отметил, что на Приморском хребте 
водятся изюбри и горные козлы, а на побережье близ устья р. Бугульдейки 
особое изобилие нерп13. Он точно указал на нефтепроявления в заливах Кат-
кова и Максимиха на Байкале14. Во время поездок по Забайкалью Горланов 
собрал сведения о полезных свойствах ревеня и других лекарственных рас-
тений, которые включил в «Описание сибирских лекарств» и русско-греко-
латинский словарь по натуральной истории15.  

Флоро-фаунистические описания студентов дополняют соответствую-
щие рисунки художников отряда, которые, подобно «проспектам», были 
выполнены с фотографической точностью. Авторами большинства такого 
рода рисунков являлись Люрсениус и Беркан, и лишь несколько работ вы-
полнены Деккером. Художники, как их коллеги по ВП в естественно-
научных описаниях, в рисунках следовали утилитарным задачам, т. е. стара-
лись запечатлеть съедобные, лекарственные или ядовитые растения и грибы, 
виды ценных промысловых зверей, рыб и птиц. К примеру, ими изображены 
лилия даурская, известная в Сибири как «сарана» и употреблявшаяся в пи-
щу многими этносами, травы из семейств горечавковых и розовых, имею-
щие лечебные свойства, ядовитые растения из семейства лютиковых, а так-

                                                            
12 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 35. Л. 7–22 об., 27–47 об.; Д. 73. Л. 10–38 об., Л. 185–186. 
13 РГАДА. Ф. 199. Портф. 517. Ч. 1. Д. 16. Л. 3 об.–4. 
14 Там же. Л. 5, 5 об. 
15 СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. Л. 194 об.–195, 308. 



66                                                              И. А. ШИПИЛОВ 

Известия Иркутского государственного университета.  
Серия «История». 2019. Т. 28. С. 61–69 

же соболь, кабарга, стерлядь, муксун, чирок-трескунок и другие объекты 
охоты и рыбной ловли16.  

Труды и материалы многих представителей ВП АО ВКЭ включают в 
себя сведения по этнографии коренных жителей Иркутской провинции: 
эвенков, бурят и якутов. Этим этносам посвящены обстоятельные моногра-
фические описания Я. Линденау. В своих работах переводчик АО ВКЭ со-
общает о местах жительства, этнонимах, внешнем виде, характере и нравах, 
социальной организации, хозяйственных занятиях, компонентах материаль-
ной (одежда, жилища, средства передвижения, пища, предметы быта, про-
мысловые орудия и оружие) и духовной (религиозные верования, обряды, 
праздники, фольклор) культуры, языках, этногенезе и этнической истории 
названных народов [6, с. 17–52, 77–101, 136–153].  

Некоторые дополнения к сообщениям Линденау содержат материалы 
Крашенинникова, Яхонтова, Горланова, Скобельцына и Шетилова. Так, 
Крашенинниковым были описаны методы традиционной облавной и загон-
ной охоты бурят и якутов, а также технологии пушного промысла обоих эт-
носов [8, с. 140, 155, 172–174].  

Работы Яхонтова, посвященные бурятским языческим праздникам Кы-
рык и Таилга, являются источниками для истории изучения шаманизма, ко-
торый уже во время ВКЭ стал вытесняться ламаизмом [12]. Собранные в 
Восточной Сибири данные по этноботанике Горланов обобщил в «Описа-
нии, как внутренние, так и внешние болезни живущими в Сибири русскими 
людьми излечены бывают»17. Скобельцын и Шетилов в своих этнографиче-
ских «Известиях…» детально осветили географию расселения и привели 
сведения об основах хозяйства эвенков, бурят и якутов Иркутского, Якут-
ского и Нерчинского уездов Иркутской провинции [11, с. 183–191]. 

По инструкции Миллера И. Беркан реалистично изобразил семью бурят 
в традиционном костюме, а также выполнил несколько рисунков из быта 
якутов: повседневные занятия в юрте, шаманские камлания и обряд воздуш-
ного погребения [5, с. 146, 164]. 

Как показывает исследование, представители ВП АО ВКЭ по заданиям 
профессоров совершили многочисленные поездки по всем областям Иркут-
ской провинции, где осуществили комплекс географических, естественно-
научных, этнографических и иных научных работ, предусмотренных единой 
программой всестороннего изучения Сибири. Большинство научных трудов 
было выполнено ими обстоятельно и с высокой точностью. Не случайно, 
что описания Крашенинникова, Яхонтова, Горланова, рисунки Беркана, 
Люрсениуса, Деккера и других привлекались в качестве источников и иллю-
стративного материала для фундаментальных научных трудов Миллера, 
Гмелина, Фишера и Стеллера [2, с. 85, 94, 170; 12, с. 293, 299–300; 13, с. 31–
32, 125], получивших уже тогда и сохраняющих до сих пор международный 
научный интерес. Топографические и картографические материалы геодези-
стов Скобельцына и Шетилова, а также некоторые географические коорди-
                                                            
16 СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 105. Д. 22. Л. 1–77. 
17 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. Л. 194 об.–195, 308. 
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наты, определенные Красильниковым и А. Ивановым, учитывались при со-
ставлении карт Иркутской провинции академического Атласа Российской 
империи 1745 г. [11, с. 179]. Таким образом, труды и материалы ВП АО 
ВКЭ способствовали формированию научно верных представлений о терри-
тории, природе и населении Иркутской провинции и Сибири в целом как в 
России, так и в Европе. 
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The Irkutsk Province in Materials Made by the Support 
Personnel of the Second Kamchatka Expedition 

I. A. Shipilov  
Institute of History SB RAS, Russian Federation  

Abstract. This article is dedicated to complex analysis of underexplored in historiography 
travelling (route) and topographic descriptions, travel journals, academic papers, maps, geo-
graphic, scientific and ethnographic drawings, reports and other papers and materials of stu-
dents S. P. Krasheninnikov, A. P. Gorlanov, V. A. Tretiakov, F. N. Popov, L. I. Ivanov, trans-
lators I. P. Yakhontov and Ya. I. Lindenau, land-surveyors A. D. Krasilnikov, A. Ivanov, 
P. N. Skobeltsyn, V. A. Shetilov, artists J. Ch. Berckhan, J. W. Lürsenius, J. C. Decker and 
other representatives of support personnel of academic detachment of the Second Kamchatka 
expedition. These researches were made by them according to the instructions and tasks of 
professors G. F. Müller, J. G. Gmelin, L. De L'Isle de la Croyère, adjuncts G. W. Steller and 
J. E. Fischer on the immense territory of Irkutsk province. It is shown in the article that periph-
eral support personnel’s works, most of which are introduced into scientific uses, consist of 
exact information about general, social, political and physical geography, biology, geomor-
phology and ethnography of indigenous people (the Evenkis, the Buryats, the Yakuts) of Cis-
baikalia, Transbaikal, Buryatia, Yakutia which belonged to Irkutsk province of Siberia gov-
ernment at the moment of expedition. The significance of capital provincial Irkutsk city was 
emphasized as one of the main expedition trailheads which began and ended most of the trips 
of members of academic detachment around Eastern Siberia. The arguments are mustered 
which confirm using of materials of representatives of peripheral support personnel about de-
fined problematics as sources for observational monograph of leaders of academic detachment 
of expedition and also for complied maps of Atlas of the Russian Empire 1745. It was con-
cluded that materials of representatives of peripheral support personnel academic detachment 
of the Second Kamchatka expedition conduced to data collection about Irkutsk province in 
Russia and Europe and are valuable sources of history of exploration of this region. 

Keywords: history of exploration of Siberia, the Irkutsk province, the Second Kamchatka ex-
pedition, support personnel, geography, ethnography, natural history. 
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