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А Н Н О Т А Ц И Я. В статье анализируются впервые вводимые в научный оборот  письма 1760–1770-х гг. 
главного командира Охотско-Камчатского края Фридриха Плениснера к академику и историографу 
 Петербургской академии наук, начальнику Московского архива Коллегии иностранных дел Герарду 
Фрид риху Миллеру. Письма Плениснера являются важным источником по этнографии коренных народов 
северо-востока Азии: ительменов, коряков, тунгусов, чукчей, якутов, по истории освоения и изучения 
Чукотки, Курильских островов и Северной Америки, по сбору этнографических коллекций. В частной 
переписке Плениснер затрагивал государственные вопросы по освоению и изучению материковой части 
и тихоокеанских островов дальневосточного региона, сложный процесс создания географических карт, 
социально-культурную обстановку и специфику отношений между представителями различных учреж-
дений в Охотске, на Камчатке, сложные межэтнические контакты между немногочисленным русским 
населением и коренными народами региона. Письма Плениснера помогают проследить один из этапов 
развития российской науки во второй половине XVIII в.
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Фридрих Христиан Плениснер1 (1707/13–1778), прибалтийский немец, прошел на русской 
службе долгий путь от капрала Конной гвардии до полковника и главного командира Охотско-Кам-

1 Варианты написания его имени: Пленистер, Пленснер, Пленшнер, Пленцнер, Пленстнер, Федор Христианович/Христофорович.
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чатского края (Сгибнев 1869а: 37–46, 44–69; 1869б: 37–38, 46–51; 1876: 526–547, 757–769; Берг 
1935: 117–118, 170; Андреев 1948: 56–60; Косвен 1974: 15–17; Полонский 1994: 52–54; Зуев 2005а: 
10, 11, 17; 2005б: 42–44; Летопись Кунсткамеры 2014: 709; Березницкий 2017а: 335–344; 2017б: 
49–59; Березницкий и др. 2018: 44–52). До сих пор не удается установить точный год его рождения, 
так как, по данным Э. Амбургера,2 Плениснер был рожден в семье музыканта и крещен 11 ноября 
1707 г. в Митау,3 Плениснер же считал датой своего рождения 1713 г.4 В 1770-х гг., за заслуги перед 
Российской империей, ему была назначена пенсия в 200 рублей (Соколов 1905: 70). Умер Пленис-
нер в Санкт-Петербурге в 1778 или 1779 г. В 1740–1742 гг. Плениснер участвовал во Второй Кам-
чатской экспедиции, начертил карту Камчатки и план Петропавловской гавани, зарисовывал або-
ригенов, природу и животный мир тихоокеанского региона (Стеллер 1995: 68, 138, 162–163). 
В 1760-х гг. Плениснер организовывал сухопутные и морские экспедиции по исследованию Чукот-
ки, Медвежьих и Курильских островов, акватории Охотского моря; он был знаком с выдающимися 
людьми своего времени: Ф. И. Соймоновым, В. Берингом, Г. Ф. Миллером, П. С. Палласом,5 
И. Г. Гмелиным,6 Г. В. Стеллером, И. Э. Фишером. 

Долгое время российские и зарубежные ученые исследовали проблему морского прохода меж-
ду Северо-Восточной Азией и Северной Америкой, хотя еще в середине XVII в. в результате по-
ходов С. И. Дежнева было выяснено, что Евразия и Северная Америка разделены проливом.7 Од-
нако эти данные были введены в научный оборот лишь через столетие в результате грандиозной 
работы в сибирских архивах Герарда Фридриха Миллера, который собрал и обработал колоссаль-
ное количество исторических, географических, картографических, этнографических и других ис-
точников. Кроме того, новые сведения Миллеру присылали его многочисленные корреспонденты: 
губер наторы Сибири Ф. И. Соймонов и Д. И. Чичерин, иркутский губернатор А. И. Бриль, Тимо-
фей и Василий Шмалевы, Ф. Плениснер (Миллер 1996: 19–126, 127–179, 425–426).8 В 1758 г. Мил-
лер написал фундаментальную монографию «Описание морских путешествий по Ледовитому 

2 Эрик Амбургер (1907–2001) — немецкий историк, создавший знаменитую библиографическую онлайн-базу: «Иностранцы 
в дореволюционной России» (Amburger E. Ausländer im vorrevolutionären Russland. Erik-Amburger-Datenbank zu Ausländern im 
vorrevolutionären Russland Nähere Informationen finden Sie unter www.ios-regensburg.de. URL: https://dokumente.ios-regensburg.de/
amburger/tabellen/A.htm (дата обращения: 20.03.2018).

3 Митау/Митава — название столицы Курляндского герцогства (1578–1795). С 1795 г., после третьего раздела Польши, Кур-
ляндия вошла в состав Российской империи в качестве губернии (Врангель 1896: 456–458). С 1920 г. Курляндия в составе 
Латвии. С 1917 г. по настоящее время город Митава носит название Елгава, расположен в сорока километрах от Риги.

4 В одном из писем Г. Миллеру Плениснер сообщил, что родился в 1713 г. (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 546. Ч. 8. Д. 6. Л. 4).
5 C. G. Ehrenrerg написал о личном знакомстве П. С. Палласа и Плениснера (Ehrenrerg 1854: 86), однако эти данные требуют 

уточнения, потому что в 1768 г. Паллас в письме просил Миллера сообщить о характере Плениснера, от которого Паллас хотел 
получать известия о Северо-Востоке (Научное наследие П. С. Палласа 1993: 54).

6 В письме к И. Г. Гмелину от 20 августа 1740 г. из Охотска Стеллер передал ему привет от Плениснера, которого он высоко ценил 
за моральные качества (Штеллер 1998: 329–334).

7 Этот пролив под названием Аннианский, изображен на многих картах западноевропейских ученых XVI в. как искаженное рус-
ское слово «акиан», т. е. океан (Бурыкин 2000: 42–44; 2011: 17).

8 В частности, работа «Известия о новейших кораблеплаваниях по Ледовитому и Камчатскому морю…» об истории географи-
ческих открытий в Тихом и Ледовитом океанах в 1793 г. была опубликована П. С. Палласом на немецком языке. Вопрос о 
возможности свободного морского плавания в Арктике Северным морским путем из Атлантического океана через Берингов 
пролив в Тихий дискутировался на протяжении нескольких десятилетий XVIII в. (Андреев 2005: 108–114). Исследовательский 
процесс осложнялся запретом правительства разглашать сведения Камчатских экспедиций. В 1752 г. в Париже вышла работа 
Ж.-Н. Делиля с географической картой, составленной картографом Бюашем на основании карты Сибири в атласе 1745 г. с 
прибавлением морских маршрутов Камчатских экспедиций от Камчатки к Америке и обратно (Андреев 2005: 109). В этой 
работе Делиль допустил несколько исторических и географических неточностей, в частности, утверждал, что В. Беринг не 
был у берегов Северной Америки. Написать опровержение было поручено Г. Миллеру, что он и сделал в виде анонимного 
«письма офицера русского флота к некоему знатному придворному по поводу карты новых открытий на севере Южного моря 
и приложенного к ней исследования Н. Делиля» на французском языке, затем в 1753 г. оно было напечатано Л. Эйлером на 
немецком языке. В последующие годы Миллер руководил созданием географических карт Северо-Востока (1754, 1758, 1764, 
1768), постоянно их дорабатывал, используя картографические материалы по Сибири, Камчатке, Курильским островам (Ан-
дреев 2005: 108–114). 



Березницкий С. В. Письма Фридриха Плениснера к Г. Ф. Миллеру...

231

и Восточному морю с Российской стороны учиненных…» Однако даже в этом труде Миллер не 
смог привести новых данных о географическом положении Северной Азии и Северной Америки, 
островов между этими континентами, так как они появились лишь через полтора десятка лет (Гну-
чева 1946: 30, 60, 62–63, 66). 

Перед отправкой в Анадырский острог в начале 1760-х гг. Плениснер встречался в Санкт-
Петербурге с Миллером, который попросил его сообщать об открытиях на Северо-Востоке.9 Впо-
следствии Плениснера критиковали за неточное изображение на карте побережья Северной Америки 
напротив устья Колымы. Однако такие координаты соотношения Азии и Америки были сделаны 
Плениснером в соответствии с другими подобными картами.10 Определенные сведения о процессе 
освоения и изучения Северо-Восточной Азии можно выявить из анализа писем 1760–1770-х гг. Пле-
ниснера к Миллеру, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).11

Одно из писем из Нижне-Колымского острога датировано 29 ноября 1762 г. (РГАДА. Ф. 199. 
Оп. 2. 528. Ч. 1. Д. 5. Л. 1–1 об., 9–9 об.). В нем Плениснер просил прощения у Миллера за воз-
можные погрешности в стиле: «Я уже 32 года назад все мои книги променял на перо, которое на 
боку носят, и, следовательно, пишу, как солдат». С 1752 г., после назначения Плениснера в Якут-
ский полк в Селенгинске, он не писал на немецком языке. Важной информацией является упоми-
нание о беседе Миллера с Плениснером в Санкт-Петербурге в начале 1760-х гг., во время которой 
Миллер просил присылать ему новые научные данные. Плениснер пересказал процесс его отправ-
ки, по ходатайству и с инструкцией Ф. И. Соймонова, командиром Анадырского острога в 
1760-х гг.12 Плениснер должен был провести социально-экономический и этнокультурный анализ 
состояния Анадырского острога и гарнизона, данные отослать в Сенат и, ожидая решения, отпра-
виться на Камчатку для подобной инспекции камчатских острогов, для борьбы со злоупотреблени-
ями местных властей, ущемлявших права ительменов, тунгусов, чукчей, коряков, якутов и других 
коренных народов; организовать поиск надежного пути для доставки провианта и важных грузов 
из Пенжинской губы в Анадырский острог; в 1762 г. послать И. Синдта на морских судах для ис-
следования северо-западного побережья Северной Америки и снабдить его инструкцией; органи-
зовать комплексное обследование Курил и сбор этнографических материалов.

31 августа 1761 г. в Якутске к Плениснеру пришел купец Иван Ляхов, который сообщил, что 
они с Петром Хороших в 1760 г. открыли в Ледовитом океане большой остров, между устьями рек 

9 Ф. Соймонов переслал Г. Миллеру заметку Плениснера с новыми данными о Северо-Востоке Азии и берегах Америки, о том, 
что в прежние времена Азия и Америка соединялись перешейком в районе Берингова пролива (Андреев 1965: 65, 132, 138, 
139). 

10 В 1750–1770-х гг. с Г. Миллером о проблемах картографии Северо-Востока дискутировал швейцарский географ Самуэль Эн-
гель, убежденный в том, что Азия на русских картах на 30 градусов отодвинута на восток по политическим соображениям, 
а Миллер, по поручению российского правительства, не только утаил многие важные известия, но дал заведомо искаженную 
картину русских открытий на Северо-Востоке для того, чтобы лишить интереса европейцев к поиску прохода из Северного 
 Ледовитого океана в Тихий (Белковец 1988: 246–251, 264–269; Миллер 1996: 425). 

11 Всего было обнаружено пять писем Плениснера, адресованных Миллеру и датированных 1760–1770 гг. По запросу автора статьи 
сотрудниками РГАДА были сделаны электронные сканы проанализированных ниже писем. Оригиналы на руки не выдаются 
в связи с ветхостью дел и доступны в читальном зале только в виде катушечных микрофильмов, изготовленных в 1960-х гг. На-
писаны письма черными чернилами на немецком языке второй половины XVIII в. Перевод этих писем был сделан А. Г. Абай-
дуловой — ведущим специалистом по учетно-хранительской документации Отдела учета Музея антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН.

12 Утверждение Плениснера командиром Анадырского острога и трудности переезда на Северо-Восток в начале 1760-х гг. можно 
проследить на основе анализа архивных документов РГАДА (Ф. 248. Оп. 113. Д. 862. Л. 1–1 об., 4 об., 8–9, 11–17; Д. 1561. 
Л. 1–4). В начале ноября 1760 г. в Сенате рассматривалось доношение тайного советника и сибирского губернатора Ф. И. Сой-
монова о назначении премьер-майора Якуцкого полка Ф. Плениснера командиром Анадырского острога вместо умершего 
в 1758 г. секунд-майора И. С. Шмалева. Решение о назначении Плениснера было принято Елизаветой Петровной летом 1760 г. 
Соймонов писал, что Плениснер к назначению на этот пост готов, просит наградить его военным чином и отпустить на два 
месяца в Петербург. 
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Хатанга и Анабар,13 добыли на нем много мехов, моржовых клыков и мамонтовых бивней. Ляхов 
подал прошение в Якутскую канцелярию о разрешении промысла и составлении плана острова, 
о чем Плениснер дал распоряжение якутскому воеводе. 

Далее в письме Плениснер сообщил Миллеру «нечто особенное»: в Нижне-Колымском остро-
ге казак Федор Татаринов и новокрещеный юкагир Ефим Коновалов рассказали Плениснеру под 
присягой, как они (по подсказке Ивана Вилегина) промышляли на пяти покрытых лесом островах, 
находящихся в Ледовитом океане напротив устья р. Крестовой.14 Плениснер выразил сомнение 
в существовании таких больших, но не известных никому островов, и предположил, что это по-
бережье Северной Америки. Здесь же Плениснер поведал о своих планах организовать экспеди-
цию в район этих островов и в этом же, 1762 г. — морскую экспедицию под руководством лейте-
нанта И. Синдта к берегам Северной Америки. Результаты научных исследований Плениснер 
обещал прислать Миллеру.

Следующее письмо Плениснера было написано в Анадырском остроге 31 октября 1763 г. 
 (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 528. Ч. 1. Д. 5. Л. 2–2 об.). Плениснер с гордостью писал о том, что 
он, равно как и профессор Миллер, ждал новых открытий на Северо-Востоке. В целом письмо на-
поминает сопроводительный документ к пересылаемому рапорту и журналу сержанта С. Андре-
ева об обследовании Медвежьих островов. Плениснер сожалел о том, что пока не может прислать 
сведений о морской экспедиции Синдта, так как документы и письма Синдта, которые вез в Ана-
дырский острог унтер-офицер Кожевин, погибли во время бури в Пенжинском заливе в октябре 
1762 г. Плениснер уверял Миллера, что он не забыл указания Сената и в скором времени изготовит 
и пришлет географическую карту «здешних земель, где различные языческие народы, кои дань 
платят, имеют свои жилища, <…> вместе с малым известием на русском языке, а также некоторые 
показания различных людей».

В письме из Охотска от 5 сентября 1771 г. Плениснер с сожалением писал, что после отъезда 
из Петербурга он не получал писем Миллера и Фишера, что особенно прискорбно в то время, ког-
да на Плениснера шлют доносы капитан-лейтенант И. С. Извеков и купец Шилов, о чем стало из-
вестно даже Е. И. В. из доклада Адмиралтейств-коллегии. Плениснер клялся Миллеру, что не пре-
пятствовал купцам совершать морские поездки к американским берегам, а наоборот, всячески 
содействовал. Самой важной частью этого письма стало уверение Плениснера в том, что он пом-
нит о желании Миллера иметь информацию, которую Плениснер собрал «в землях Камчатки, Ана-
дырска и чукчей», и собирается послать («не премину переслать») две карты: Чукотского носа и 
Северной Америки; Медвежьих островов (эта вторая «вместе с присовокупленными примечания-
ми 1 и 2, которые есть моя собственная concepta. Относительно второго примечания, которое три 
года назад собственноручно бегло написал, теперь, однако, из-за спешки, не мог переписать начис-
то, прошу меня за то извинить, а также и относящиеся сюда журналы»); в конце письма Плениснер 
критически оценил экспедицию капитана П. К. Креницына, утонувшего на Камчатке (РГАДА. 
Ф. 199. Оп. 2. Портф. 528. Ч. 1. Д. 5. Л. 3–3 об., 8).

Еще одно письмо было написано Плениснером Миллеру в Тобольске в середине июня 1775 г. 
Плениснер жаловался Миллеру на тяжелую жизнь в далекой окраине, отягощаемую доносами, при 

13 Это сообщение требует уточнения, так как современное название острова, расположенного западнее Лены, между устьями рек 
Хатанга и Анабар, — Большой Бегичев. Он был открыт в море Лаптева в 1908 г. русским моряком и путешественником Н. А. Бе-
гичевым (1874–1927). С именем же купца И. Ляхова связано «открытие» уже давно известных русским людям островов: Боль-
шой и Малый Ляховские, Столбовой и Семеновский (к настоящему времени он растаял, и от него осталась Семеновская банка). 
Эти острова расположены между морями Лаптева и Восточносибирским, напротив устья реки Яны. Ляхов в 1770 г. получил 
у Екатерины II лицензию на промысел на этих островах пушных и морских зверей, поиск мамонтовых бивней (Зубов 1954: 106).

14 Впоследствии этим островам Плениснер дал название «Медвежьи». 
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исполнении им научно-организационной деятельности на Чукотке и Камчатке, о чем он сообщал 
в рапортах и Ф. И. Соймонову: «Я, дабы предупредить дурные толкования иных злостных клевет-
ников, многократно представлял моему вышестоящему высокому командующему в различных ра-
портах, донесениях и частных письмах из отдаленнейших мест Азии, Анадырска, Гижигинска, 
Камчатки и Охотска, столь же убедительные, сколь справедливые и неопровержимые причины 
моих поступков, в силу данной мне инструкции» (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 546. Ч. 8. Д. 6. 
Л. 3). В результате бюрократических ошибок Плениснер (прибывший на Камчатку в 1765 г.) 
не смог полноценно выполнить свои обязанности, так как на должность командира полуострова 
в 1763 г. был назначен капитан-лейтенант И. С. Извеков, известный издевательствами над населе-
нием, грабежами, неподчинением Ф. Плениснеру (Сгибнев 1869а: 43). Между ними происходили 
частые конфликты, и в 1767 г. для проведения следствия по делу Извекова-Плениснера был назна-
чен полковник Якутского полка Василий Зубрицкий, который приехал на Камчатку в 1769 г. Имен-
но о доносах Извекова и Зубрицкого упоминал Плениснер в этом письме. 

Негативным образом сказался на судьбе Плениснера и широко известный в отечественной 
и зарубежной историографии Большерецкий бунт 1771 г. под руководством Мориса Беневского,15 
которо му вместе с другими государственными преступниками удалось обманом расположить к 
себе командира Охотского порта Плениснера. В результате он разрешил будущим заговорщикам 
свободное общение и передвижение. Впоследствии Плениснера обвинили в том, что он вовремя не 
сообщил властям о преступных намерениях Беневского и помог тому совершить побег с Камчатки. 
В письме к Миллеру Плениснер, оправдывая себя, писал, что он вовремя послал рапорт о преступ-
лениях Беневского, однако курьер (сержант Мясников), подкупленный полковником Зубрицким, 
намеренно задержался в Якутске на два месяца (под видом болезни сопровождаемого им арестан-
та). В доказательство Плениснер приводил показания свидетелей. Однако в результате судебного 
разбирательства Екатерина II 25 февраля 1771 г. подписала указ о снятии Плениснера с должности. 
Плениснер просил Миллера сообщить императрице о несправедливости обвинения, в результате 
которого он вместе с женой и детьми вынужден был питаться одним хлебом, просил выделить ему 
пенсион и назначить на должность коменданта одной из сибирских крепостей. Ценной информа-
цией в этом письме являются приведенные Плениснером данные о его возрасте — 62 года (т. е. 
дата его рождения — 1713 г.). 

В письме Плениснера к Миллеру, датированном 10 декабря 1775 г. (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 546. Ч. 8. Д. 6. Л. 1–2), Плениснер описывал свое бедственное положение, благодарил Мил-
лера за совет вернуться вместе с семьей в Санкт-Петербург. Однако для переезда в столицу у Пле-
ниснера не было средств, и он умолял Миллера обратиться к князю Вяземскому,16 чтобы тот по-
способствовал назначению Плениснера на пост воеводы города Ирбита.17 Наиболее ценным 
моментом является упоминание о том, что Плениснер получил 24 нояб ря письмо от Миллера, что 
свидетельствует о существовании переписки между ними. 

15 Бывший полковник польских конфедератов М. Беневский (1746–1786) за участие в восстании польских шляхтичей, направлен-
ном против польского короля Станислава Августа Понятовского, был сослан в 1769 г. сначала в Охотск, а потом на Камчатку 
в Большерецкий острог, где он собрал команду, совершившую в 1771 г. побег на галиоте «Святой Петр» (Мемуары и путеше-
ствия Маврикия Августа графа де Беньовски 1790; Сгибнев 1869а: 44–69; 1876: 526–547; 757–769; Щебальский 1866: 657–680; 
Василенко 2003: 159–163; Керов 2010: 38–45).

16 А. А. Вяземский (1727–1793), князь, действительный тайный советник, сановник Екатерины II, генерал-прокурор Сената 
(1764–1792), председатель Уложенной комиссии (1767), член Совета при высочайшем дворе (1769), почетный член Петер-
бургской Академии наук (1776). Отличался честностью, трудолюбием, верностью престолу и России (Григорович 1875: 
120–122).

17 В 1775 г. Екатерина II пожаловала Ирбитской слободе статус города за «непоколебимую верность жителей Ирбита» своей им-
ператрице в борьбе со «злодейскими шайками» Емельяна Пугачева (Матвеев 2008: 106–107).
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Дальнейшая перспектива исследования предполагает поиск, идентификацию и перевод ответ-
ных писем Миллера Плениснеру.18 Наиболее возможным местом их хранения можно назвать Санкт-
Петербургский филиал архива РАН: фонд Миллера (Ф. 21). В переписке Миллера с Ф. Соймоновым 
последний несколько раз упоминал Плениснера в связи с выполняемыми им указаниями по обсле-
дованию Северо-Востока. С помощью Плениснера Соймонов даже планировал возобновить работу 
Второй Камчатской экспедиции (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 268/2. Л. 19, 25–26, 31, 58, 77). Пись-
ма Миллера, адресованные Плениснеру, могут находиться и в Российском государственном архиве 
древних актов в Москве (Ф. 199: Портфели Г. Ф. Миллера); в Российском государственном истори-
ческом архиве в Санкт-Петербурге (Ф. 12. 1764 г. «Об отмене Анадырской экспедиции»); в Россий-
ском государственном историческом архиве Дальнего Востока во Владивостоке (Ф. 1067 «Анадыр-
ская секретная экспедиция»). Письма Ф. Плениснера к Г. Ф. Миллеру содержат ценные сведения о 
биографии Плениснера, проблемах его научно-организационной деятельности, специфике его от-
ношений с современниками, информацию об истории освоения, историко-этнографического обсле-
дования северо-восточной окраины России, аспектах процесса накопления новых исторических, 
географических и этнографических знаний, дальнейшего развития российской науки второй поло-
вины XVIII в.
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LETTERS OF FRIEDRICH PLENISNER TO G. F. MILLER  
AS A SOURCE ON HISTORY AND ETHNOGRAPHY  

OF NORTH-EAST ASIA OF THE 18th CENTURY

A B S T R A C T . The article analyzes the previously unresearched letters (dated 1760–1770s) of Friedrich 
Plenisner the chief commander of the Okhotsk-Kamchatka region, to Gerard Friedrich Miller, academician and 
historiographer of St. Petersburg Academy of Sciences, chief of the Moscow archive of the Board of Foreign 
Affairs. Plenisner’s letters are an important source on the ethnography of the indigenous peoples of Northeast 
Asia: the Itelmens, Koryaks, Tungus, Chukchi, Yakuts, on the history of the development and study of the 
Chukotka, the Kuril Islands and North America, the acquisition of ethnographic collections. Discussing the 
problems of his personal life, Plenisner touched upon the state issues of development and study of the mainland 
and the Pacific Islands of the Far East region, covered the complex process of creating geographical maps, the 
socio-cultural situation and the issues of relations between representatives of various institutions in Okhotsk, 
Kamchatka, complex inter-ethnic relations between the sparse Russian population and the indigenous peoples of 
the region. In general, the letters analyzed in this study help to trace one of the stages of development of the 
Russian science of the second half of the 18th century.

KEYWORDS: 18th century, Friedrich Plenisner, Gerard Miller, History of exploration and Ethnography 
of North-East Asia, History of Russian science
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