
 

ИСТОРИОГРАФИЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ / 
HISTORIOGRAPHY AND SOURCE STUDIES 

 
 

 

Серия «История» 
2020. Т. 34. С. 73–82 

Онлайн-доступ к журналу: 
http://izvestiahist.isu.ru/ru 

И З В Е С Т И Я 
Иркутского 

 государственного 
 университета 

 
УДК 94(571)+910.4:39+912.4(09) 
DOI https://doi.org/10.26516/2222-9124.2020.34.73 

Источники по истории Сибири первой половины 
XVIII в.: рисунки художников Второй Камчатской  
экспедиции 

И. А. Шипилов 
Институт истории СО РАН, г. Новосибирск, Россия 

Аннотация. На основе комплексного анализа географических, естественно-научных 
(ботанических, зоологических, минералогических), археологических и этнографических 
рисунков художников академического отряда Второй Камчатской экспедиции 
И. Х. Беркана, И. В. Люрсениуса и И. К. Деккера показано значение этих работ как 
предметных и дисциплинарных научных иллюстраций, отражающих развитие россий-
ской науки. Выявлено, что изображения названных художников являются реалистичны-
ми визуальными репрезентациями прошлого Сибири и должны использоваться вместе с 
научными трудами участников Второй Камчатской экспедиции для изучения истории 
региона. Качественные характеристики естественно-научных и археологических рисун-
ков позволяют осуществлять по ним реконструкции музейных коллекций, не сохранив-
шихся до наших дней. Сделан вывод, что рисунки И. Х. Беркана, И. В. Люрсениуса и 
И. К. Деккера представляют собой живописные памятники российского изобразительно-
го искусства, ценные источники по истории изучения Сибири и российской визуальной 
истории Нового времени. 
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В продолжающейся истории изучения богатейшего научного наследия 
академического отряда Второй Камчатской экспедиции (АО ВКЭ) 1733–
1743 гг. основное внимание исследователей различного профиля, как прави-
ло, сосредоточено на работах его руководителей – профессоров (академи-
ков) Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина, Л. Делиль де ла Кройера, адъюнктов 
Г. В. Стеллера и И. Э. Фишера. Анализу трудов и материалов студентов, 
геодезистов, переводчиков, копиистов и других представителей вспомога-
тельного персонала АО ВКЭ в соответствующей научной литературе отве-
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дено значительно меньше места, а многие из них до сих пор остаются вне 
исследовательской практики. 

Подобное положение занимают изобразительные материалы художни-
ков И. Х. Беркана, И. В. Люрсениуса и И. К. Деккера, составлявших специа-
лизированное структурное подразделение вспомогательного персонала ака-
демической группы. Общие сведения о художниках и их рисунках имеются 
в обзорных трудах, посвященных академическим экспедициям XVIII в. в 
Сибирь [2; 11] и ВКЭ в частности [6; 22], истории учреждений Академии 
наук (АН) [12; 13] и российскому изобразительному искусству в исследуе-
мый период [19]. Кроме того, отдельным аспектам экспедиционной работы 
живописцев АО ВКЭ посвящены статьи [3; 16; 17; 20]. Однако комплексный 
анализ иллюстративного материала названных художников, который пред-
принят в предлагаемой статье, в историографии отсутствует. Восполнение 
данного пробела, введение в научный оборот работ И. Х. Беркана, 
И. В. Люрсениуса и И. К. Деккера не только послужит приращению исто-
риографии экспедиции и истории изучения Сибири в целом, но и развитию 
нового направления российской исторической науки – визуальной истории, 
в рамках которой мало изучены изобразительные источники имперского 
периода [4; 9]. 

Должностные обязанности художников в ходе ВКЭ были регламенти-
рованы генеральной инструкцией АН 1733 г. [21, s. 295–312] и специальным 
руководством от живописца и преподавателя Академической гимназии 
Г. Гзеля1. Согласно этим документам, художники должны были, путеше-
ствуя по Сибири, по распоряжениям профессоров изображать проспекты 
городов и географические ландшафты, виды местной флоры и фауны и цен-
ные образцы минерального комплекса, представителей коренных народов 
региона в традиционной одежде с предметами материальной и духовной 
культуры, археологические останки древних сооружений и артефакты. 

Исполняя положения указанных выше инструкций и задания 
Г. Ф. Миллера, И. Г. Гмелина и Г. В. Стеллера, И. Х. Беркан, И. В. Люрсе-
ниус и И. К. Деккер выполнили географические рисунки («проспекты») 
крупных сибирских городов и острогов с прилегающей местностью. Всего в 
течение экспедиции было создано 27 оригинальных «проспектов», из кото-
рых к Сибири и смежным регионам относятся 23. Наибольшее их количе-
ство принадлежит Люрсениусу, изобразившему Верхотурье, Невьянск, Ту-
ринск, Пелым, Тюмень, Мангазею, Енисейск, Красноярск, Иркутск, Удинск, 
Селенгинск, Кяхту, Нерчинск, Илимск и Якутск. Берканом были нарисова-
ны «проспекты» Екатеринбурга, Тобольска, Тары, Кузнецка и Томска. Дек-
кером, зачисленным в состав АО ВКЭ в 1737 г. и приехавшим в Сибирь 
вместе со Стеллером в 1738 г., были запечатлены Сургут, Нарым и Березов.  
В ходе поездок по Дальнему Востоку и Камчатке Беркан также выполнил 
изображения видов «Охотского порта» и «Петропавловской гавани» [8, 
с. 31–32]. Еще во время путешествия с оригинальных рисунков были сдела-

                                                            
1 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 568. Д. 32. Л. 14–15. 
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ны копии либо воплощены новые виды городов с иного ракурса. В резуль-
тате этой работы в 1748 г. в АН имелось 48 рисунков художников АО ВКЭ 
названных выше населенных пунктов2. В 1769–1771 гг. с этих «проспектов» 
были сделаны гравюры, благодаря которым мы знаем о большинстве ориги-
нальных изображений [1], поскольку в подлиннике до наших дней сохрани-
лись лишь «проспекты» Мангазеи, Иркутска и Томска за авторством Люр-
сениуса; Тары, Тобольска и Томска – Беркана3. 

Для рисунков сибирских населенных пунктов художников АО ВКЭ ха-
рактерно детальное и близкое к действительности отображение городской 
панорамы, дающее представление об особенностях архитектуры зданий и 
строений, их хозяйственном и культурном назначении, чему в некоторых 
случаях также способствовали картуши с номерами и пояснениями к ним. 
Виды населенных пунктов дополнялись изображениями элементов приле-
гающего пейзажа: рек со стрелками, указывающими направление течения, 
форм рельефа земной поверхности и растительности. Для получения гео-
метрически верного изображения художники использовали камеру-
обскуру – устройство для выполнения оптической съемки местности [1; 20].  

Проведя сравнение «проспектов» художников АО ВКЭ с обстоятель-
ными городоведческими описаниями Г. Ф. Миллера, Д. Я. Резун и 
А. Х. Элерт выявили многочисленные несоответствия между изображения-
ми и нарративом и сделали вывод, что в рисунках реалистическое отобра-
жение архитектурного облика сибирских городов и городских пейзажей, 
свойственное ведутной живописи, часто соседствует с «идеальными» эле-
ментами художественного декора. Как показали историки, Беркан, Люрсе-
ниус и Деккер на своих рисунках часто воссоздавали городские строения и 
иные объекты, которых, согласно описаниям Миллера, на момент посеще-
ния ВКЭ в населенных пунктах уже не существовало, либо они находились 
в разрушенном состоянии, а на «проспектах» приобретали первозданный 
вид. В дополнение к этому художники в своих работах могли пренебречь 
отдельными элементами «регулярности» в планировке сибирских городов, 
если того требовали живописный образ и композиционное решение [16]. 
Такой прием в европейском изобразительном искусстве был характерен для 
жанра пейзажной живописи каприччо [15, с. 27–28]. 

Как писал искусствовед А. А. Федоров-Давыдов, в рисунках городов 
художников АО ВКЭ нашел проявление переход в российском изобрази-
тельном искусстве от ведутной живописи с элементами топографического 
изображения к видовой графике и городскому пейзажу с декоративными 
компонентами [19, с. 95]. Таким образом, «проспекты» художников АО ВКЭ 
являются памятниками истории и культуры и визуальными источниками по 
историческому городоведению Сибири в изучаемый период, которые необ-
ходимо использовать в сочетании с соответствующими описаниями участ-
ников экспедиции для наиболее полной реконструкции архитектурного и 
социокультурного облика населенных пунктов региона. 

                                                            
2 Санкт-Петербургский филиал Архива РАН (СПбФ АРАН). Ф. 21. Оп. 5. Д. 39. 
3 Там же. № 40–45. 
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Более точно и обстоятельно живописцы АО ВКЭ изобразили объекты 
сибирской природы. Как и в случае с географическими изображениями, 
Деккер выполнил лишь единичные естественно-научные рисунки: травяни-
стого лекарственного растения примулы сибирской4 и ракитника – кустар-
ника из семейства бобовых [18]. Авторами большинства таких работ явля-
ются Беркан и Люрсениус. Об их количестве можно судить по отчетам ху-
дожников, а также рапортам и доношениям Миллера, Гмелина и Стеллера о 
выполненных и отправленных или привезенных в АН из Сибири, а Берка-
ном еще и с Камчатки, рисунках [10, с. 431–432]. В одном только «Реэстре» 
научным трудам и материалам АО ВКЭ, составленном Миллером и Гмели-
ным по итогам путешествия, зафиксировано более 300 рисунков по есте-
ственной истории Сибири [Там же, с. 194–212]. 

В основном ботанические рисунки были сделаны с гербарных образ-
цов, но имеются изображения, выполненные с натуры. К таковым, в частно-
сти, относится «Княженика обыкновенная, или малина арктическая» Берка-
на5. Иллюстрации животных произведены с недавно пойманных особей или 
с чучел, в изготовлении которых особо преуспел студент В. Третьяков. Сле-
дуя положениям инструкции Г. Гзеля и специального руководства анатома и 
зоолога, академика АН И. Г. Дювернуа [21, s. 314–321], художники, помимо 
изображений внешнего вида животных, дающих представление об их эйдо-
номии, выполняли также анатомические рисунки, отображавшие внутреннее 
строение организмов. К примеру, ими были осуществлены спланхнологиче-
ские изображения кабарги и выхухоли [10, с. 197, 199, 202]. 

В естественно-научных рисунках художников, как и в такого рода опи-
саниях сотрудников АО ВКЭ, прослеживается утилитарная направленность. 
В первую очередь изображались съедобные (лилия даурская и рябчик кам-
чатский, моховик, болетин), лекарственные (травы из семейств горечавко-
вых и розовых, хвойник сибирский) или ядовитые (воронец красный, мин-
даль степной) растения и грибы, виды ценных промысловых зверей (соболь, 
калан, кабарга, архар), рыб (стерлядь, муксун, судак) и птиц (семейства ути-
ных и гагаровых)6. Таким образом, рисунки художников АО ВКЭ по нату-
ральной истории Сибири имели прикладное значение для развития россий-
ской биологии и медицины. 

Наряду с флоро-фаунистическими рисунками художники АО ВКЭ за-
печатлели в своих работах минералы, полезные ископаемые и их месторож-
дения, а также формы рельефа, отражающие особенности геоморфологии 
Сибири. Например, изображения Енисейских пещер, выполненные Берка-
ном, Люрсениусом и Деккером7, дают информацию о расположении и раз-
мерах естественных полостей, о породах, в которых они образовались, 
наличии в них льда и карстовых отложений [10, с. 202]. Эти труды вместе с 
соответствующими описаниями И. Г. Гмелина и С. П. Крашенинникова обо-
значили становление научной спелеологии в России. 

                                                            
4 СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 105. Д. 22. Л. 17. 
5 СПбФ АРАН. Р. I. Оп. 20. Д. 25. Л. 10. 
6 Там же. Оп. 105. Д. 22. Л. 1–77. 
7 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39; Р. I. Оп. 13. Д. 12. Л. 133–140. 
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Высокая точность биологических рисунков художников АО ВКЭ, ко-
торую неоднократно отмечали Миллер, Гмелин и Стеллер, а многие иссле-
дователи оценивали как «фотографическую» или «копиистскую», обуслови-
ла тот факт, что они фиксировались в каталогах Кунсткамеры как отдель-
ный экспонат и использовались в таком качестве натуралистами. Работы 
Беркана, Люрсениуса и Деккера послужили источниками для флористиче-
ских описаний И. Аммана, И. Г. Гмелина, С. П. Крашенинникова, 
Г. В. Стеллера, а также первоосновой для создания гравюр, проиллюстриро-
вавших научные труды названных ученых. Так, четырехтомная Flora Sibirica 
И. Г. Гмелина, по подсчетам Д. И. Литвинова, включает в себя 294 гравюры, 
сделанные с рисунков живописцев АО ВКЭ. Хотя эстампы значительно 
уступают оригиналам, это издание является одним из основных источников 
для восстановления ботанических рисунков, утраченных в результате пожа-
ра в Кунсткамере 5 декабря 1747 г., существенно сократившего иллюстра-
тивное и вещественное наследие АО ВКЭ [7, с. 3, 57–58]. 

Высокое качество естественно-научных изображений художников АО 
ВКЭ позволило натуралистам, работавшим в России начиная со второй по-
ловины XVIII в., в рамках общепринятой систематики К. Линнея идентифи-
цировать виды растений, грибов, животных и минералов, описанных участ-
никами ВКЭ в долиннеевских номенклатурах А. ван Ройена и Дж. Рея [18]. 
Кроме того, исследуемые рисунки привлекались в качестве наглядных об-
разцов для ботанической типификации – наименования растений в бинарной 
(родо-видовой) номенклатуре и их первого описания (протолога) с опреде-
лением свойств, характерных для таксона [12, с. 76–78]. Например, 
П. С. Паллас в 1784 г. при обнародовании законного бинарного наименова-
ния вида «береза даурская», осуществленном спустя почти сорок лет после 
его первого описания И. Г. Гмелиным, в качестве образца таксона использо-
вал соответствующий рисунок И. Х. Беркана 1735 г. 

Наряду с современными для путешественников видами животных ху-
дожники отображали обнаруженные в ходе ВКЭ останки палеофауны, в 
частности нарисовали по окаменелостям вымерших головоногих моллюсков 
из подкласса аммонитов и отряда белемнитов [10, с. 196, 197]. 

В ходе ВКЭ способным художником-археологом зарекомендовал себя 
Люрсениус, приняв непосредственное участие в археологических раскопках 
и исследованиях под руководством Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина в Приир-
тышье и Приобье, на Алтае, в степях Минусинской котловины и в верховьях 
р. Лены. По заданиям профессоров Люрсениус выполнил зарисовки древних 
монументов и строений, а также многочисленных артефактов8, как обнару-
женных участниками АО ВКЭ при раскопках, так и купленных ими у буг-
ровщиков [11]. Исследователи, проводившие сравнение рисунков Люрсени-
уса с дошедшими до современности памятниками и находками, неоднократ-
но подчеркивали, насколько искусно и достоверно их передал художник 
ВКЭ [3]. Так, академик А. П. Окладников, обследовав Шишкинские писани-

                                                            
8 СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39. № 46–60. 
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цы на побережье р. Лены в районе с. Качуг Иркутской области, отмечал ре-
алистичность их отображения и детальность проработки Люрсениусом всех 
петроглифов на рисунке [14, с. 12–14]. 

Многие археологические находки сотрудников АО ВКЭ не сохрани-
лись до наших дней. Однако, как отмечают исследователи истории археоло-
гического изучения Сибири А. Ю. Борисенко и Ю. С. Худяков, благодаря 
обстоятельным иллюстративным материалам Люрсениуса утраченные арте-
факты вновь доступны специалистам, могут быть атрибутированы, отнесе-
ны к определенным периодам и культурам. Таким образом, резюмируют 
историки, археологические иллюстрации Люрсениуса являются ценными 
источниками по археологии Южной Сибири – от культур позднего неолита 
до культур раннего Нового времени [3]. 

И. Х. Берканом выполнено большинство рисунков из наследия АО 
ВКЭ, иллюстрирующих различные аспекты этнографии бурят, якутов, эвен-
ков, ительменов, коряков и других народов Сибири. Эти изображения пред-
ставляют собой реалистичные визуальные репрезентации, позволяющие су-
дить об антропологических особенностях внешности, традиционном костю-
ме, интерьере, экстерьере и архитектуре жилищ и бытовых строений, хозяй-
ственных основах, аспектах материальной и духовной культуры названных 
этносов. Новизна этнографических рисунков Беркана в сравнении с такого 
рода работами предшественников состоит в том, что он детально отобразил 
бытовые сцены из жизни аборигенов: разведение огня в очаге, приготовле-
ние пищи, использование традиционных средств передвижения, мужские и 
женские занятия, шаманские камлания, различные обряды и т. д. [5, с. 146, 
154; 6, с. 207–208; 8, с. 33]. Реалистичность и информативность работ Бер-
кана позволяет интерпретировать их как научные этнографические иллю-
страции, таковыми они послужили для знаменитых «Описания земли Кам-
чатки» С. П. Крашенинникова [8, с. 31–34] и «Описания всех в Российском 
государстве обитающих народов…» И. Г. Георги [13, с. 16], и как самостоя-
тельные источники по визуальному народоведению Сибири первой полови-
ны XVIII в., дополняющие сведения соответствующих описаний. Данные 
изображения наряду с научными трудами Г. Ф. Миллера, Г. В. Стеллера, 
С. П. Крашенинникова и других участников АО ВКЭ отражают становление эт-
нографии как науки в России в изучаемый период. М. О. Косвен имел все осно-
вания назвать Беркана «первым русским художником-этнографом» [6, с. 210]. 

Комплексный анализ иллюстративного наследия АО ВКЭ показывает, 
что художниками академической группы по заданиям профессоров Миллера 
и Гмелина, адъюнкта Стеллера в течение экспедиции были осуществлены 
изображения по всем направлениям генеральных инструкций. Основная их 
часть выполнена Берканом и Люрсениусом, но и отдельные работы Деккера 
достойны внимания исследователей. 

Научная достоверность, точность, наиболее высокая в изображениях 
природных объектов и памятников древности, информативность и детальная 
проработка большинства рисунков художников АО ВКЭ дают основание 
считать их одними из первых в российской истории предметных и дисципли-
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нарных географических, ботанических, зоологических, геологических, этно-
графических, археологических научных иллюстраций, которые свидетель-
ствуют о становлении названных дисциплин и развитии российской науки. 

Рисунки Беркана, Люрсениуса и Деккера представляют собой реали-
стичные визуальные репрезентации географии, природы и населения Сиби-
ри в первой половине XVIII в., и их нужно привлекать вместе с научными 
трудами участников АО ВКЭ для изучения истории региона. Кроме того, 
эти рисунки являются памятниками живописи, поэтому их следует учиты-
вать при исследовании исторической динамики российского изобразитель-
ного искусства. Отдельные работы художников выступают как иллюстра-
тивные «аналоги» или «живописные кунштюки» [15, с. 18] уникальных ар-
хеологических артефактов, представителей флоры и фауны и являются цен-
ными источниками для визуальных реконструкций музейных собраний, 
ныне утраченных [12–13]. 
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Abstract. The article based on complex analysis of geographical, naturalistic (botanic, zoolog-
ical, mineralogical), archaeological and ethnographic drawings performed by artists of the aca-
demic detachment of the Second Kamchatka expedition J. Ch. Berckhan, J. W. Lürsenius, 
J. C. Decker is shown importance of these works as subject-matter and disciplinary scientific 
illustrations representative of development the Russian science. It is revealed that the images 
of the named artists are realistic visual representations of the past of Siberia and should be used 
together with the scientific works of the participants of the Second Kamchatka Expedition to 
study the history of the region. The qualitative characteristics of naturalistic and archaeological 
drawings allow for the reconstruction of museum collections that have not preserved to this 
day. It is concluded that drawings of J. Ch. Berckhan, J. W. Lürsenius, J. C. Decker are pictur-
esque memorial monuments of the Russian pictural art, valuable sources on the history of ex-
ploration of Siberia and visual history of Russia in the modern period. 
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