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Abstract. Following  the  paradigm  of  Messerschmidtological
(Messerschmidt studies)  studies the author reviews  the publication of the expeditionary diary of
D.G. Messerschmidt, who was the leader of the first comprehensive scientific journey to Siberia
(1719–1727). In the book presents translated into Russian from the German edition of 1962–1977
diary  entries  made  in  1721–1723  and  1725  by  D.G.  Messerschmidt  and  his  chief  assistant
Ph.J. Tabbert von Strahlenberg in the territory of the Yenisei Siberia. The published source shows
that during trips through the territory of the Yeniseisk province, that is, the modern Republic of
Khakassia and the Krasnoyarsk Territory, the leader of the expedition, his main assistant Ph.J. Tab-
bert, the artist K.G. von Schulmann, translator P. Kratz, quartermaster I.D. Capell and other repre-
sentatives of the support and service personnel worked according to the research program devel-
oped  by  D.G.  Messerschmidt.  This  program included  natural  science,  geographical,  historical,
archaeological, ethnographic, philological and other research. Messerschmidt and Strahlenberg per-
formed the entire range of work under the program, and the assistants contributed to the implemen-
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tation of its individual areas. The publication is preceded by an introductory part that introduces the
reader to the history and historiography of the expedition and the structure of the book. The publica-
tion contains a voluminous scientific reference apparatus and rich illustrative materials. The analy-
sis and criticism of the publication made in the review from the standpoint of messerschmidtology
showed the popular science nature of the work, the scientific component of which is the diary of
D.G. Messerschmidt.

Keywords: history  of  exploration  of  Siberia  in  the  18th century,
D.G. Messerschmidt’s  expedition,  scientific  publication  of  the
travel diary, Messerschmidtology, Ph.J. Tabbert von Strahlenberg,
support and service personnel, Yenisei Siberia

The  article  has  been  received  by  the  editor  on  01.03.2022.
Full  text of the article in Russian and references in English are
available below.

Аннотация. Представлена рецензия в парадигме мессершмид-
тологических (мессершмидтоведческих) исследований на издание экспедиционного дневни-
ка Д.Г. Мессершмидта, являвшегося руководителем первого комплексного научного путеше-
ствия в Сибирь (1719–1727 гг.).  В книге в переводе на русский язык с немецкого издания
1962–1977 гг.  опубликованы  дневниковые  записи,  сделанные  Д.Г. Мессершмидтом  и  его
главным помощником Ф.И. Таббертом фон Страленбергом в 1721–1723 и 1725 гг.  на тер-
ритории Енисейской Сибири. Публикуемый источник показывает, что во время поездок по
территории Енисейской провинции, т.е. современных Республики Хакасия и Красноярского
края,  руководитель экспедиции,  его основной ассистент Ф.И. Табберт,  художник К.Г. фон
Шульман,  переводчик  П. Кратц,  квартирмейстер  И.Д. Капелл  и  другие  представители
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  работали  по  разработанной  Д.Г. Мессер-
шмидтом  научно-исследовательской  программе,  включавшей  естественнонаучные,
географические, исторические, археологические, этнографические, филологические и иные
виды  исследований.  Мессершмидт  и  Страленберг  выполнили  весь  спектр  работ  по
программе, а помощники внесли вклад в реализацию ее отдельных направлений. Публика-
ции предшествует вводная часть,  знакомящая читателя с историей и историографией экс-
педиции,  структурой  книги.  Издание  содержит  объемный  научно-справочный  аппарат  и
богатые иллюстративные материалы. Произведенная в рецензии аналитика и критика изда-
ния с позиций мессершмидтологии показала научно-популярный характер работы, научная
компонента которой – дневник Д.Г. Мессершмидта.

Ключевые  слова: история  изучения  Сибири  в  XVIII в.,  экс-
педиция  Д.Г. Мессершмидта,  научная  публикация  путевого
дневника,  мессершмидтология,  Ф.И. Табберт  фон  Стрален-
берг,  вспомогательный и обслуживающий персонал,  Енисей-
ская Сибирь.

Статья поступила в редакцию 01.03.2022

Российские  академические и  правительственные  экспедиции XVIII в. обозначили
новый этап в истории изучения Сибири, состоявший в ее планомерном и всестороннем науч-
ном исследовании, картографировании и описании территорий, получении детальных сведе-
ний о местном (коренном и русском) населении областей и их природных богатствах, при-
ведший  к  научному  открытию  региона. Начало  этого  этапа  ознаменовано  экспедицией
(1719–1727 гг.)  во главе с  доктором медицины из Данцига (Гданьска)  на русской службе
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Д.Г. Мессершмидтом. Именным императорским указом
Петра I от 15 ноября 1718 г. Мессершмидт отправлялся
в Сибирь «для изыскания всяких раритетов и  аптекар-
ских вещей, трав, цветов, корений и сем[я]н и протчих
принадлежащих статей в лекарственные составы»1. Круг
задач путешествия, ставшего первой комплексной науч-
ной экспедицией в Сибирь, был определен в течение его
первого  периода  (1  марта 1719  г.  –  1 марта  1721 г.).
По прибытии из Санкт-Петербурга в Тобольск 24 декаб-
ря 1719 г. Д.Г. Мессершмидт получил «Второе предпи-
сание» от своего непосредственного начальника, архиат-
ра,  президента  Аптекарской,  а  с  1721 г.  Медицинской
канцелярии  И.Д. Блюментроста.  Согласно  этому  доку-
менту,  ученый-путешественник  поиск  и  сбор  «всяких
куриоситетов  и  лекарственных  вещей»  должен  был
дополнить  обстоятельным  описанием  всего  «приме-
чательного  в  царстве  животных,  минералов  и  расте-
ний»2.  Обширная научно-исследовательская  программа
экспедиции была разработана самим Д.Г. Мессершмид-
том в Тобольске, а впоследствии конкретизировалась и
дополнялась в течение всего путешествия. Как показал
В. Лефельдт3, наиболее рельефное выражение эта прог-
рамма  получила  в  четвертом  рапорте  (первом  из
Тобольска)  Д.Г. Мессершмидта  И.Д. Блюментросту  от

25 июня 1720 г. Даниэль Готлиб планировал произвести в Сибири комплекс  естественно-
научных (биологических,  минералогических),  географических,  включая картографические,
геодезические  и  физические  (физико-географические,  магнетические,  метеорологические),
исторических, археологических, этнографических, филологических, медицинских и смежных
исследований4.  Весь спектр научных работ,  предусмотренных программой,  был выполнен
участниками  экспедиции  на  пространной  территории  Западной,  Южной,  Центральной  и
Восточной Сибири, протянувшейся в широтном направлении от Восточного Приуралья до
Нерчинско-заводского  района  Забайкалья  и  российско-китайско-монгольского  пограничья
(оз. Далайнор, р. Аргунь, р. Улдзы), и в долготном – от Барабинской низменности, Саянской
горной  системы  и  Хакасско-Минусинской  котловины  до  Туруханска  (Новой  Мангазеи)5.
Основная часть исследований была выполнена самим Даниэлем Готлибом, который, по его
подсчетам, совершил за экспедицию 130 поездок с научными целями, имевшими универсаль-
ный  характер6.  Фактором  их  качественного  выполнения  являлась  высокая  квалификация
Д.Г. Мессершмидта как ученого, получившего разностороннее образование в университетах
Йены и Галле, ценный практический опыт в естественнонаучном музее и ботаническом саду
И.Ф. Брейне  в  Гданьске.  В  реализации  научно-исследовательской  программы  содействие
доктору медицины оказали многочисленные помощники. В основной и официальный состав
экспедиции, утвержденный сибирским губернатором А.М. Черкасским 13 февраля 1721 г., в
качестве  вспомогательного  персонала  вошли:  капитан  Ф.И. Табберт  (фон  Страленберг)  в
1 Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт: Письма и документы. 1716–1721. СПб., 2019. С. 201.
2 Там же. С. 224–226.
3 Лефельдт  В. Тобольский  рапорт  Д.Г.  Мессершмидта  как  образец  программы  ученого  по  исследованию
Сибири  //  Миллеровские  чтения  –  2018:  Преемственность  и  традиции  в  сохранении  и  изучении  докумен-
тального академического наследия:  мат-лы II Междунар. науч. конф. (24–26 мая 2018 г.,  Санкт-Петербург).
СПб., 2018. С. 387–394.
4 Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт… С. 251–258.
5 Подробный маршрут путешествия см.:  Ширина Д.А. Летопись экспедиций Академии наук на северо-восток
Азии в дореволюционный период. Новосибирск, 1983. С. 7–9.
6 Тункина И.В.,  Савинов Д.Г.  Даниэль  Готлиб Мессершмидт:  У истоков сибирской археологии.  СПб.,  2017.
С. 26.
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Рис. 1. Обложка издания
«Путевой журнал Даниэля Готлиба

Мессершмидта…»
(Красноярск: РАСТР, 2021)
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качестве  помощника  руководителя,  унтер-офицер  И.Д. Капелл  (Капелль)  (умер  6  января
1722 г.)  –  квартирмейстера,  К.Г. фон Шульман –  художника,  слуга  Д.Г. Мессершмидта
П. Кратц (Крац) – переводчика и стрелка, А. Геслер Невинг (Невгин) – повара и денщика.
Также экспедицию  сопровождали подводчики,  проводники-переводчики,  денщики,  слуги-
подростки и иной обслуживающий персонал7. Каждый представитель вспомогательного пер-
сонала имеет свою долю участия в научном наследии экспедиции и ее руководителя, но наи-
больший вклад в ее результаты внес главный ассистент Д.Г. Мессершмидта,  самобытный
исследователь Сибири и ее населения Ф.И. Табберт фон Страленберг8.

Письменные, картографические, изобразительные и вещественные труды и материалы,
подготовленные и полученные в ходе экспедиции Д.Г. Мессершмидтом и его помощниками,
привезенные 27 марта 1727 г. в Санкт-Петербург, впечатлили российское научное сообще-
ство того времени. Специальная комиссия в составе академиков Г.З. Байера, Ж.-Н. Делиля,
И.Х. Буксбаума, руководителя Библиотеки и Кунсткамеры Академии наук (АН) И.Д. Шума-
хера, секретаря Медицинской канцелярии И.К. Геннингера, осуществлявшая в начале 1728 г.
прием коллекций и работ Мессершмидта в АН и академический музей, заключила, что «это
превзошло всякие ожидания»9. Ж.-Н. Делиль свидетельствовал, что картографические мате-
риалы экспедиции «по географической науке сочинены изрядно». Г.З. Байер «усмотрел уди-
вительные  антиквитеты»  (археологические  артефакты)  и  лингвистические  данные10.
Г.Ф. Миллер, протоколировавший заседания комиссии,  впоследствии писал, что поступле-
ние материалов сибирского путешествия в АН стало «примечательным [моментом в жизни]
Академии, по причине огромного количества превосходных наблюдений и образцов», кото-
рые привез Д.Г. Мессершмидт, «великий ученый в области естественной истории», талант-
ливый языковед, географ и исследователь народов Сибири11. Международную известность
Даниэль Готлиб получил благодаря изданиям в 1730 г. в Швеции и впоследствии во многих
странах Европы монографии Ф.И. Табберта фон Страленберга, а также публикации эксцерп-
тов из его дневника и научных трудов академиками АН И. Амманом и П.С. Палласом12.

Д.Г. Мессершмидт был достоин занять высокое место в АН. Однако судьба распоряди-
лась иначе. Во время его поездок по Сибири в Санкт-Петербурге рентабельность экспеди-
ции, как и других начинаний Петра I, после кончины императора в 1725 г. была поставлена
под сомнение. По прибытии в Тобольск 26 февраля 1726 г. коллекции Д.Г. Мессершмидта
были арестованы, а он был ложно обвинен в провозе контрабандных товаров и взят под
стражу двух солдат. Он был «выслан» из Сибири и доставлен в столицу, где у него изъяли
оставшиеся труды и материалы, включая купленные за его счет. Он был отстранен от соб-
ственного научного наследия и дал присягу, запрещающую публиковать материалы из него. 

Д.Г. Мессершмидту  не  удалось  сделать  научную карьеру ни в  России,  ни в  родном
Данциге. Г.Ф. Миллер писал: «Жил он в безвестности, умер в Петербурге 25 марта 1735 года,
и почти никто об этом даже не узнал»13. Несправедливая участь была уготована и его науч-
ному наследию.  Пожар в Кунсткамере 1747 г.  уничтожил богатейшие коллекции Мессер-
шмидта,  представления  о  которых сохранили  письменные  и  изобразительные  источники.
Рукописные  и  иллюстративные  материалы  из  наследия  ученого  являлись  образцами  для

7 Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт. Л., 1970. С. 22–23, 28.
8 Чивтаев Ю.И. Спутники  Д.Г. Мессершмидта  //  К  300-летию  начала  экспедиции  Даниэля  Готлиба
Мессершмидта в Сибирь (1719–1727). СПб., 2021. С. 65–118.
9 Миллер Г.Ф. История Императорской академии наук в Санкт-Петербурге // Г.Ф. Миллер. Избранные труды.
М., 2006. С. 575.
10 Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб., 1885. Т. 1. (1716–1730). С. 347.
11 Миллер Г.Ф. История Императорской академии наук… С. 522, 572, 575–576.
12 Strahlenberg Ph.J. Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia. Stockholm, 1730; Pallas P.S. Nachricht von
D. Daniel Gottlieb Messjerschmidts siebenjähriger Reise in Sibirien // Neue nordische Beiträge zur physikalischen und
geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, Naturgeschichte und Ökonomie. SPb.; Leipzig, 1782. Bd. 3. S. 97–158;
Jahn I. Zoologische Ergebnisse von Daniel Gottlieb Messerschmidts Sibirienreise 1720–1727. Europa in der Frühen
Neuzeit // Festschrift für Günter Mühlpfordt. Bd. 6: Mittel-Nord-und Osteuropa / hrsg. von E. Donnert. Köln, 2002.
S. 887–892.
13 Миллер Г.Ф. История Императорской академии наук… С. 576.
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участников академических и правительственных экспедиций XVIII–XIX вв., но были отодви-
нуты на второй план результатами этих путешествий. Публикации научных трудов Мессер-
шмидта  ограничивались  экстрактами.  Академик  В.И. Вернадский  в  работе  начала  XX в.
очень точно подметил, что в многогранной личности Д.Г. Мессершмидта в единстве и борь-
бе противоположностей слились «страстно преданный науке человек», талантливый ученый
с  «энциклопедическим  образованием»  и  «великий  неудачник»14.  Впоследствии,  вторя
В.И. Вернадскому, исследователи называли Д.Г. Мессершмидта «дважды забытым» и «муче-
ником науки»15.

Восстановлению доброго имени Д.Г. Мессершмидта в науке способствовало издание
путевого дневника ученого на языке оригинала в пяти частях, осуществленное совместно
Германской АН в Берлине и Институтом истории естествознания  и техники АН СССР в
1962–1977 гг.16 Публикация  хотя  и  имеет  ряд  недостатков,  стимулировала  активизацию
изучения трудов и материалов Д.Г. Мессершмидта и его сотрудников по экспедиции между-
народным научным сообществом. В российской науке XX в. вехой в истории изучения экс-
педиции  и  научных  биографий  Мессершмидта  и  Страленберга  стали  фундированные
монографии М.Г. Новлянской, задавшие исследовательский вектор для нескольких поколе-
ний ученых17. Новый всплеск такого рода иссле-
дований связан с выходом в свет русскоязычных
переводов фрагментов дневника Мессершмидта18.
Однако подлинное знакомство мировой науки с
гением  Мессершмидта  произошло  благодаря
инициированной  в  связи  с  300-летней
годовщиной сибирского  путешествия  и возглав-
ленной  Санкт-Петербургским  филиалом Архива
РАН  и  лично  ее  директором  членом-корре-
спондентом  РАН  И.В. Тункиной  титанической
научной работе по изучению и публикации мате-
риалов из его наследия международным коллек-
тивом  ученых-мессершмидтологов.  Главными
результатами  этой  работы стали  публикация  на
языке  оригинала  и  в  русскоязычном  переводе
материалов подготовительного и первого этапов
экспедиции (1716–1721 гг.) и факсимильное изда-
ние рукописи научного труда Д.Г. Мессершмидта
«Sibiria Perlustrata» («Описание Сибири»), а так-
же  сборник  «К  300-летию  начала  экспедиции
Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–
1727)», в котором авторы статей, крупные специ-
алисты  в  различных  областях  научного  знания,
произвели  скрупулезную  междисциплинарную
аналитику работ Даниэля Готлиба и его экспеди-
ционных  помощников,  представили  исчерпы-
вающие  историографические  обзоры  современ-
14 Вернадский В.И. Очерки по истории естествознания в России в XVIII столетии // В.И. Вернадский. Труды по
истории науки. М., 2002. С. 158–160.
15 Напольских В.В. Дважды забытый (Д.Г. Мессершмидт – исследователь удмуртского языка и культуры) // Арт-
Лад (Сыктывкар). 1998. № 4. С. 146–156; Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт… С. 9.
16 Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. Tagebuchaufzeichnungen / Hrsg. von E. Winter,
G. Uschmann, G. Jarosch. Berlin, 1962–1977. T. I–V.
17 Новлянская М.Г. Филипп Иоганн Страленберг. Его работы по исследованию Сибири. М.; Л., 1966;  Новлян-
ская М.Г. Даниил Готлиб Мессершмидт…
18 См., напр.: Напольских В.В. Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмидта. Дневниковые записи, декабрь 1726 г.
Ижевск,  2001;  Путешествие  по  указу  Петра  I.  Из  дневника  Д.Г.  Мессершмидта  –  исследователя  народов
Сибири. 1721–1725 гг. / предисл. и публ. З.Д. Титовой // Исторический архив. 2003. № 2. С. 21–40.
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Рис. 2. Публикации экспедиционного дневника
и научных трудов Д.Г. Мессершмидта,

мессершмидтологические исследования.
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ных мессершмидтоведческих исследований19. Этими публикациями и исследованиями задан
высокий стандарт для научных трудов в области мессершмидтологии. Рассмотрим, насколько
ему соответствует издание «Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта. Научная экспе-
диция по Енисейской Сибири. 1721–1725 годы», вышедшее в свет в 2021 г. в Красноярске и
посвященное 300-летию путешествия Мессершмидта по Енисейской Сибири20.

Научным редактором книги является известный красноярский историк, доктор истори-
ческих  наук,  профессор  Геннадий  Федорович  Быконя,  который  вместе  с  дивногорскими
историками-краеведами, журналистами и писателями Игорем Геннадьевичем и Ярославом
Игоревичем Федоровыми является главным ее автором-составителем. К прочтению основ-
ного содержания издания – публикации извлечений из дневника путешествий Д.Г. Мессер-
шмидта на русском языке – читателя готовит научное введение, состоящее из предисловия и
исторического  очерка  «Мессершмидт  и  Сибирь»21.  Предисловие  включает  в  себя  краткие
обзоры историографии и источниковой базы, характеристику структуры издания22. Истори-
ческий  очерк  дает  представление  о  биографии  Д.Г. Мессершмидта,  основных  аспектах
подготовки  экспедиции,  ее  составе,  маршрутах  поездок  по  Енисейской  Сибири23.  Части
дневника публикуются в трансляции с упоминавшегося выше берлинского издания. Перевод
выполнен под редакцией И.Г. Федорова, в котором наряду с главными авторами-составите-
лями книги принимали участие Е.С. Казанцева и Е.В. Окольничая.  Публикация по хроно-
логическому и географическому принципу структурно разделена на четыре части, содержа-
щие дневниковые «Записи» за 1721, 1722, 1723 и 1725 гг. По предложенной Д.Г. Мессер-
шмидтом периодизации путешествия24,  о  которой составители не упоминают,  в  издании
публикуются страницы дневника, освещающие работу экспедиции на третьем, четвертом,
пятом и седьмом ее этапах из девяти. Географически книга ограничена исследовательскими
поездками  путешественников  по  Енисейской  Сибири,  или,  согласно  административно-
территориальному  делению  исследуемого  периода,  Енисейской  провинции  Сибирской
губернии. Исследования были сосредоточены в долине Енисея и местностях, прилегающих
к бассейну реки. Опорными пунктами поездок стали Саянский, Абаканский остроги, Крас -
ноярск, Енисейск и Новая Мангазея (Туруханск). В современных географических реалиях
это районы Южной и Центральной Сибири в пределах Республики Хакасия и Красноярского
края. За территориальные рамки издания выходит самостоятельная поездка Ф.И. Табберта с
29 ноября по 22 декабря 1721 г. из Томска в Абаканский острог, основной маршрут которой
прошел  по  югу  Западной  Сибири  (современным  Томской  и  Кемеровской  областям)25.
Тем не менее эта поездка занимает большую часть первого раздела публикации26. В преди-
словии к нему авторы-составители отмечают, что капитан Табберт «утилитарно подходил к
своей задаче доставить сотрудников ученого и материалы в Абаканский острог», очень крат-
ко сообщил «о составе населения русских деревень» и «ясачных юртах», но излишне подроб-
но интересовался «путями сообщения и населенными пунктами на них, а также происхожде-
нием местных народов»27. Действительно, записи Ф.И. Табберта более лапидарны, чем разде-
лы  дневника  за  авторством  Д.Г. Мессершмидта.  В  защиту  шведского  капитана  следует
сказать, что он качественно выполнил задание руководителя экспедиции по описанию пути,
которое,  согласно географической науке указанного периода,  подразумевало утилитарную
направленность и скрупулезную фиксацию объектов на маршруте, определение их географи-
ческого положения и краткую характеристику без излишних деталей. Кроме того, Стрален-
19 Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт…;  Messerschmidt D.G.  Sibiria Perlustrata,  etc. СПб., 2020;
К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта в Сибирь (1719–1727): сб. ст. СПб., 2021.
20 Путевой  журнал  Даниэля  Готлиба  Мессершмидта.  Научная  экспедиция  по  Енисейской  Сибири.  1721–
1725 годы. Красноярск, 2021.
21 Там же. С. 7–44.
22 Там же. С. 7–22.
23 Там же. С. 23–44.
24 О периодизации подробнее см.: Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт… С. 26–29.
25 Маршрут поездки см.: Новлянская М.Г. Филипп Иоганн Страленберг… С. 30.
26 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 47–60.
27 Там же. С. 45.
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берг, как и Мессершмидт, руководствовался рассмотренными выше указом Петра I и научно-
исследовательской программой, в которых перед путешественниками специальной задачи по
выявлению социального состава и занятий жителей русских населенных пунктов не стави-
лось. Следовательно, некорректен и идентичный укор публикаторов в адрес руководителя
путешествия,  относящийся  к  русским  поселениям  Хакасско-Минусинского  края28.
Как известно, Ф.И. Табберт по поручению Д.Г. Мессершмидта вел экспедиционный дневник
с  отправления  путешествия  из  Тобольска  1  марта 1721  г.  и  до  своего  отъезда  вместе  с
К.Г. Шульманом на родину с р. Большой Кемчуг (приток Чулыма, Козульский район Красно-
ярского  края)  28  мая  1722  г.  Доктор  медицины  в  этот  период  ограничивался  внесением
дополнений и примечаний в журнал. В рецензируемом издании это первый и половина вто-
рого раздела публикации, в преамбуле к которому авторство Ф.И. Табберта специально не
оговаривается,  как  и  то,  что,  согласно Д.Г. Мессершмидту,  отдельные записи  в  дневнике
делал К.Г. Шульман29.

Публикуемый источник отражает работу Д.Г. Мессершмидта и его главного помощни-
ка  Ф.И. Табберта  фон  Страленберга  по  всем  направлениям  научно-исследовательской
программы экспедиции, но при научном лидерстве доктора медицины. Одним из основных
географических компонентов дневника являются описания сухопутных и водных маршрутов
путешествия  по  Енисейской  Сибири  и  сообщения  о  природных  и  социальных  объектах,
встреченных на пути. В первую очередь, это информация о речной системе главной водной
артерии  региона  Енисея,  его  крупнейших  составляющих  Ангаре  и  Нижней  Тунгуске  и
многочисленных притоках (Абакан, Кемь, Турухан, Мана, Кан, Большой Пит, Подкаменная
Тунгуска и др.), реках из Обского (Чулым, Кеть, Томь) и других бассейнов, иных водоемов30.
Гидрологические записи сообщают об участках водоемов, удобных для навигации и услож-
няющих последнюю (сильном течении, порогах, островах и т.д.). Также дневник содержит
сведения о городах Тобольске, Томске, Кузнецке (Новокузнецке), Красноярске, Енисейске,
Туруханске, Иркутске и Ачинском, Абаканском, Саянском острогах, подведомственных им
слободах, селах, деревнях, погостах, зимовьях, заимках, а также временных и стационарных
поселениях аборигенов, именуемых «юртами», иных населенных пунктах31. Эти материалы
представляют ценный, а в некотором случае единственный источник для изучения истории и
исторической географии поселений Енисейской Сибири и соседних территорий, многие из
которых  изменили  свое  местоположение,  статус  или  вовсе  перестали  существовать.
Физико-географическая характеристика местностей представлена в дневнике сведениями о
видах  почв,  формах  рельефа,  растительном  покрове  или  природной  зоне  территории  в
целом32.  Она дополнена  систематическими  метеорологическими  наблюдениями.  Количе-
ственные  данные  об  инструментально  определенных  географических  широтах  пунктов,
расстоянии между ними в верстах, направлениях дорог и течений рек в румбах, размеры
топонимов в саженях позволяли использовать дневник как источник для карт соответству-
ющей местности.

В  публикуемых  извлечениях  из  дневника  экспедиции  нашли  отражение  собранные
Мессершмидтом и Страленбергом сведения о местах расселения, этнонимах, внешнем виде,
этногенезе  и  этнической  истории,  типах  хозяйства,  аспектах  материальной  и  духовной
культуры, языках и диалектах телеутов, сибирских татар, обских (хантов) и енисейских остя-
ков (кетов), чулымцев, енисейцев (коттов, аринцев, яринцев), самодийцев (селькупов, нгана-
сан, камасинцах), тунгусов (эвенков), калмыков, бурят, якутов, других сибирских этносов и
их территориальных групп33. Особую актуальность для историко-этнографических исследо-
ваний имеют сообщения путешественников о шедшем во время работы экспедиции этниче-

28 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 76.
29 Там же. С. 190, 215.
30 Там же. С. 93, 113, 200, 316–317, 332–356, 373–385, 418–419.
31 Там же.
32 Там же. С. 131, 134, 160, 164, 168, 177, 179–180, 304, 314, 321–322, 385, 425 и сл.
33 Там же. С. 50, 54–60, 62–64, 82, 90–91, 93, 128, 130, 132–133, 138–142, 145, 148. 161, 179, 186, 230, 268, 319–
321, 324–325, 340–342, 345–350, 356.
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ском процессе формирования хакасского народа в результате тюркизации качинцами, сагай-
цами, бельтирами (бельтырами), кызыльцами койбалов, основу которых составляли южноси-
бирские самодийцы (тубинцы и модары)34. Уникальный характер для реконструкции енисей-
ской семьи языков и изучения культуры их носителей имеют этнолингвистические и этно-
графические записи дневника Мессершмидта об аринцах, яринцах и коттах, ассимилирован-
ных в XVIII–XIX вв. тюркскими и русским этносами, и находящемся сегодня на грани исчез-
новения кетском языке и народе. Столь же значимы соответствующие данные источника о
названных выше южных самодийцах35.

Одним из главных достижений экспедиции является первый опыт изучения многочис-
ленных археологических памятников на территории Западной и Южной Сибири, датируемых
от эпохи неолита до раннего Средневековья36. Этот факт дал все основания исследователям
именовать Д.Г. Мессершмидта «первооткрывателем сибирских древностей» и «зачинателем
сибирской и российской курганной археологии»37. Однако нужно учитывать, что в осуществ-
лении  такого  рода  работ  руководителю  путешествия  оказали  помощь  Ф.И. Табберт,
К.Г. Шульман, П. Кратц, А. Геслер Невинг и представители обслуживающего персонала.

В публикации освещены произведенные 1–6 января 1722 г. под руководством Д.Г. Мес-
сершмидта и Ф.И. Табберта рекогносцировка, раскопки и исследование тагарского кургана
(V–III вв. до н. э.)38 на степном левобережье Енисея близ Абаканского острога,  в которых
участвовали Шульман, Кратц и Геслер Невинг39. Шульман выполнил рисунки погребальных
камней, «фигуры и письменные знаки» на них40. По завершении раскопок Табберт вместе с
художником и переводчиком по заданию руководителя экспедиции обследовал енисейские
степи  в  междуречье  Теси  и  Ербы,  где  обнаружил и  впервые  описал  24  января  1722 г.  в
дневнике41 раннесредневековое каменное изваяние, впоследствии получившее наименование
в научной литературе «Тесинский богатырь» по местонахождению на берегу одноименной
реки. План местности с отображением расположения памятника на высоком земляном курга-
не, окруженном оградками из каменных плит, сделал Табберт, а рисунок самого изваяния c
сосудом в руках и рунической надписью на спине, не имеющего, по мнению И.В. Тункиной
и Д.Г. Савинова, аналогов среди скульптурных памятников тюрков Южной Сибири и олице-
творяющего знатного тюргеша, – Шульман42.

Опубликованные материалы дневника свидетельствуют, что в ходе экспедиции под руко-
водством Мессершмидта был осуществлен поиск и исследование сибирских археологических
памятников,  которые  по  большей  части  были  обнаружены  в  бассейне  Среднего  Енисея.
Это захоронения  и  курганные  плиты,  каменные  изваяния  (Козен-Кеш,  Куртуяк-таш,
«Тазминское» и др.), стелы с эпиграфическими надписями (например, Уйбатский памятник),
камни и скалы с петроглифами (Новоселовская и Бирюсинская писаницы и иные), многочис-
ленные артефакты, найденные при раскопках курганов, наблюдавшиеся у бугровщиков и в

34 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта…С. 63–64, 93, 130; см. также: Тюркские народы Сибири.
М., 2006. С. 544–545.
35 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 62–63, 90, 93, 319–320.
36 Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири.  История идей и исследований
(XVIII  –  первая  треть  XX  в.).  Новосибирск,  1986.  С. 10–23;  Тункина И.В.,  Савинов Д.Г. Даниэль  Готлиб
Мессершмидт…
37 Кызласов Л.Р. Начало  сибирской  археологии  //  Историко-археологический  сборник.  М.,  1962.  С. 51;
Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт… С. 89, 115.
38 Тагарская  археологическая  культура позднего  бронзового  – раннего  железного века  (конец VIII  ‒  начало
III вв. до н.э.), названная по острову Тагар на Енисее и причисляемая исследователями к скифо-сибирскому
миру (историко-культурной общности). В ареале культуры бронзовые изделия преобладают над железными. 
39 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 77–79.
40 Там же. С. 78;  Об этом см.:  Вадецкая Э.Б. К истории археологического изучения Минусинских котловин //
Известия лаборатории археологических исследований. Кемерово, 1973. Вып. 6. С. 96.
41 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 83–85.
42 Борисенко А.Ю., Худяков Ю.С. Изучение древностей Южной Сибири немецкими учеными XVIII–XIX вв.
Новосибирск, 2005. Рис. 23;  Тункина И.В.,  Савинов Д.Г.  «Тесинский богатырь»: возвращение к оригиналу //
Stratum plus. 2018. № 6. С. 29–51.
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сибирских городах43. В описаниях данных памятников в дневнике путешествия, являвшихся
первыми в российской археологии, наряду с Мессершмидтом участвовал Табберт,  а изоб-
ражения большинства (некоторые выполнил доктор медицины) из них осуществил Шульман,
которые послужили первоосновой при подготовке иллюстративного материала монографии
Страленберга44. 

В приобретении артефактов, различных раритетов и этнографических предметов особо
преуспел переводчик П. Кратц. Он же заведовал хозяйственной частью экспедиции, помогал
руководителю  в  ведении  канцелярии  и  переговоров  с  местной  администрацией,  являлся
основным поставщиком экспонатов для таксидермической работы Мессершмидта и форми-
рования  зоологических  коллекций45.  Ботанические  и  минералогические  сборы  вели  все
участники путешествия. Краткие записи по естественной истории Енисейской Сибири и о
найденных здесь «натуралиях» Мессершмидт сделал на страницах дневника, но подробные
описания, сопровождаемые изображениями, трех царств природы дал в «Sibiria Perlustrata»46.

Анализируемая публикация дневника снабжена богатым иллюстративным материалом,
в том числе из наследия Мессершмидта и Шульмана, а также подробными комментариями,
данными в подстрочнике и в виде примечаний к тексту. Комментарии дополняет «Научно-
справочный раздел»,  содержащий пояснения  к  мерам длины,  веса  и  объема,  терминам и
понятиям,  использованным  в  источнике,  географический  и  именной  указатель,  таблицу,
репрезентирующую  основные  даты  биографии  Д.Г. Мессершмидта  и  хронологию  его
путешествия  в  Сибирь.  Визуальные  и  справочные  материалы  способствуют  трансферу  и
рецепции информации из экспедиционного дневника Д.Г. Мессершмидта,  его популяриза-
ции среди широкой аудитории читателей.

Рецензируемое издание имеет разнородные недостатки, неточности и ошибки, некото-
рые из которых весьма существенны.  В заголовке книги указан единый хронологический
диапазон «1721–1725 годы», но в 1724 г. Д.Г. Мессершмидт и его сотрудники по экспедиции
в Енисейской Сибири не работали. Очень лапидарным представляется историографический
обзор, в котором не упомянут Т.З. Байер, один из первых исследователей археологических и
лингвистических  материалов  Д.Г. Мессершмидта,  как  отмечалось  выше.  Несправедливо и
необоснованно  затушевана  роль  Г.Ф. Миллера  в  истории  изучения  трудов  и  материалов
Д.Г. Мессершмидта  и  Ф.И. Табберта  фон  Страленберга.  Фундаментальная  монография
А.И. Андреева, в которой намечен вектор для изучения всего наследия первой комплексной
научной экспедиции в Сибирь,  ошибочно отнесена к исследованиям по его  «конкретным
отраслям», а именно – картографии47. Кроме того, авторы пропустили многие мессершмид-
товедческие  исследования  конца  XX  –  начала  XXI в.,  библиографические  указатели  и
детальные аналитические обзоры соответствующей научной литературы48.

В аннотации издание адресовано исследователям-специалистам по региональной исто-
рии и истории академических экспедиций, следовательно, как научная публикация источни-
ка оно должно иметь полноценное археографические предисловие и комментарии, которые
отсутствуют. Составители констатируют, что перевод осуществлен с дневника Д.Г. Мессер-

43 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 83–86, 91, 96–98, 171, 179, 192, 200–204, 270; об этом
см.: Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт… С. 79–132; Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и
ранний железный век Южной Сибири… С. 11–13.
44 Strahlenberg Ph.J. Das Nord- und Östliche Theil von Europa und Asia… Tab. V etc.
45 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 137, 337, 376–385, 391–398, 402–407, 421–430.
46 Messerschmidt D.G.  Sibiria Perlustrata…; об этом см.:  Смирнов А.В. Даниэль Готлиб Мессершмидт– первый
исследователь животного мира России //  Collegae,  amico,  magistro. Харьков, 2019. С. 184–200;  Бондарь Л.Д.,
Кургузова А.В.,  Поникаровская М.В.  От врача  до  минеролога:  минералогические  исследования Д.Г. Мессер-
шмидта в Сибири // К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 168–182.
47 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 14; ср.:  Андреев А.И.  Очерки по источниковедению
Сибири. Вып. 2: XVIII век (первая половина). М.; Л., 1965. С. 32–44.
48 См., напр.: Д.Г. Мессершмидт – исследователь древней истории Сибири: указатель литературы. Абакан, 2011;
Тункина И.В. Экспедиция  Д.Г. Мессершмидта  1719–1727 гг.  в  Сибирь  в  российской  историко-научной
историографии XX – начала XXI в. // Миллеровские чтения: К 285-летию Архива Российской академии наук.
СПб., 2013. C. 238–250.
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шмидта,  изданного  в  Берлине,  не  указывая  страниц,  с  которых произведена  трансляция.
Ссылки на конкретные фрагменты источника публикации имеются лишь в разделе с описа-
нием маршрута экспедиции по Енисейской Сибири. Однако значительная часть ссылок дан-
ного раздела, как показало сравнение, не соответствует немецкому «оригиналу». К примеру,
поездка Д.Г. Мессершмидта со спутниками из Ачинского острога на р. Абакан в июне–авгу-
сте 1722 г., согласно авторам рецензируемого издания, описана на трех страницах немецкой
публикации, но в действительности оно занимает 56 страниц49. Вместо путешествия из Аба-
канского острога в Красноярск в сентябре–ноябре 1722 г. на страницах, указанных в русском
переводе, поездка в августе–сентябре того же года в Саянский острог – в немецком 50. Такого
рода неточности имеют место в аппарате сносок,  отсылающих к дневниковым описаниям
поездок 1723 г. из Красноярска в Енисейск и далее до Новой Мангазеи, а затем по Нижней
Тунгуске  до устья  р. Илимпея,  и августа  1725 г.  из  Енисейска  в  Маковский острог  и  по
р. Кеть до Лосиноборского монастыря51. Маршрут экспедиции Мессершмидта по Сибири и
ее енисейской части уже был восстановлен по архивным источникам и подробно описан
исследователями52. В анализируемой книге предпринята новая «реконструкция», итоги кото-
рой идентичны результатам предыдущих, но ссылки даются на архивные материалы, а не на
работы предшественников, что противоречит научной этике.

Немецкое издание дневника, с которого осуществлен перевод в рецензируемой работе,
как показали исследователи, имеет значительные погрешности в передаче рукописного пер-
воисточника, связанные с редакторским вмешательством в оригинальный текст, его адаптаци-
ей под современного читателя, правкой и пропусками фрагментов53. Соответственно, перевод
как «реципиент» априори вобрал в себя все недостатки «донора». В дополнение к этому, как
отметили авторы-составители, в русскоязычное издание не вошли «фрагменты ботанической,
орнитологической, астрономической и геодезической номенклатуры»54. Наличие опубликован-
ных на русском языке дневниковых записей Д.Г. Мессершмидта о поездках по Енисейской
Сибири в 1721–1723 гг. до выхода в свет анализируемого издания ставит вопрос о прямых
заимствованиях и новизне сделанного в нем перевода источника за указанный период55.

Для научно-справочного аппарата издания характерны ошибочные сведения об именах,
фамилиях, годах жизни и биографии исторических личностей. Так, инициалы Ф.И. Табберта
фон Страленберга неоднократно меняются местами, а в аннотации исчезло первое имя швед-
ского  капитана56.  Искаженные  инициалы,  имена  и  фамилии  имеют  супруга  Д.Г. Мессер-
шмидта  Бригитта  Хелена  Бёклер,  соликамский  воевода  Семен  Михайлович  Козловский,
руководитель Первой и Второй Камчатской экспедиций Витус Ионассен Беринг, сибирский
губернатор  Михаил  Владимирович  Долгоруков,  «полудержавный  властелин»  Александр
Данилович Меншиков57. Исследователи аргументированно доказали, что немецкий дворянин
К.Г. фон Шульман не являлся племянником Ф.И. Табберта фон Страленберга58, но в сопро-

49 Путевой журнал Даниэля  Готлиба Мессершмидта… С. 43,  сн.  39;  Ср.: Messerschmidt  D.G. Forschungsreise
durch Sibirien 1720–1727. Т. 1: Tagebuchaufzeichnungen 1721–1722. Berlin, 1962. S. 247–303.
50 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 43,  сн. 40;  Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch
Sibirien 1720–1727. Т. 1. S. 307–315, 316–336.
51 Путевой  журнал  Даниэля  Готлиба  Мессершмидта…  С. 43–44,  сн.  41–43,  46–47;  Ср.:  Messerschmidt  D.G.
Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. T. 2: Tagebuchaufzeichnungen Januar 1723 – Mai 1724. Berlin, 1964. S. 46–52,
57–71, 79–105; T. 4: Tagebuchaufzeichnungen Februar 1725 – November 1725. Berlin, 1968. S. 197–201, 211–219.
52 Ширина Д.А. Летопись  экспедиций  Академии  наук  на  северо-восток  Азии…  С. 7–9; Тункина И.В.,
Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт… С. 27–29;  Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт…
С. 26–32.
53 Тункина И.В. Экспедиция Д.Г. Мессершмидта 1719–1727 гг. в Сибирь… С. 242.
54 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 22.
55 Там же. С. 47–356; Ср.: Мессершмидт Д.Г. Дневники. Томск – Абакан – Красноярск. 1721–1722. / пер. и сост.
Е.А. Ким. Абакан,  2012. С. 12–158;  Мессершмидт Д.Г. Дневники: от Мангазеи до Иркутска (1723 г.) / пер. и
сост. Ю.И. Чивтаев. Иркутск, 2018. С. 26–91.
56 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 18, 21, 236, 238, 469.
57 Там же. С. 28, 37–38, 444, 492.
58 Тункина И.В. К биографии Карла Густава  Шульмана //  К 300-летию начала экспедиции Даниэля Готлиба
Мессершмидта… С. 57–64.
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водительных текстах к изучаемой публикации по-прежнему упоминается  об их родстве59.
Досталось и главному герою книги Д.Г. Мессершмидту, о котором сказано, что он родился
«6 сентября 1685 г.» и умер «25 марта 1735 г. 50-летний»60. Как отмечает И.В. Тункина, вер-
ной  является  двойная  дата  рождения  Даниэля  Готлиба  6/16  сентября  1685  г.,  которая
записана  в  его  гороскопе.  При этом в  автобиографии  ученого-путешественника  значится
только 16 сентября61. Дата кончины исследователя Сибири указана верно, но он отошел в
мир иной в 49-летнем возрасте, не дожив полгода до своего юбилея. Авторы комментария и
именного указателя к «Путевому журналу Даниэля Готлиба Мессершмидта» дважды ошиб-
лись  в  датах  жизни  знаменитого  ученого  В.Н. Татищева  (1686–1750)62,  не  упомянув  в
биографической справке, что он великий русский историк63. Согласно авторам издания, гра-
вированный портрет Петра I  был выполнен Я. Хоубракеном в 1719 г.,  Тункинский острог
основали  в  1717 г.,  а  академик  П.С. Паллас  путешествовал  по  Сибири  в  1773–1774 гг.64

В действительности нидерландский мастер закончил гравюру в 1718 г., русское поселение у
оз. Тунка ведет свое начало с 1676 г., академическая экспедиция П.С. Палласа была осущест-
влена в 1768–1774 гг., ее маршруты по Сибири прошли в 1770–1773 гг.65

В комментариях к публикации не унифицированы многие сокращения и аббревиатуры.
Например, слово «деревня» в одних случаях пишется полностью, в других – сокращается
«Дер.» или «Д.». При ссылках на материалы Санкт-Петербургского филиала Архива РАН
наряду с современной аббревиатурой (СПбФ АРАН) используются устаревшие – «ЛОА» и
«ПФА РАН»66.

Научно-справочный аппарат рецензируемого издания отражает слабую компетентность
его  авторов  в  аспектах  подготовки  и  производства  экспедиции  Д.Г. Мессершмидта,
этнографии народов Сибири и истории российской науки первой трети XVIII в.  В преди-
словии отмечено, что Мессершмидт в феврале 1718 г. выехал из Данцига в Санкт-Петербург.
При этом ничего не  сказано о том,  что  ученый добирался  транзитом через  Ригу до рос-
сийской столицы, куда попал лишь в апреле 1718 г.67 Во вводной части издания говорится,
что задачи перед Мессершмидтом, отправлявшимся в Сибирь, были поставлены в указе Пет-
ра I «расплывчатой формулировкой “для изыскания всяких раритетов”»68. Как было показано
выше, указ от 15 ноября 1718 г. содержал конкретный перечень медико-ботанических работ,
который впоследствии был преобразован  ученым в обширную научно-исследовательскую
программу.  В  своем  первом  тобольском  рапорте  И.Д. Блюментросту  от  25  июня  1720 г.
Даниэль Готлиб определил «куриозные раритеты» как «предметы, пригодные к украшению и
пополнению музея»69.

Д.Г. Мессершмидт тяжело переживал отъезд из экспедиции 28 мая 1722 г. своих асси-
стентов Ф.И. Табберта и К.Г. Шульмана, но после этого он не «работал один»70. С ним оста-
лись и помогали ему П. Кратц, А. Геслер Невинг и представители обслуживающего персонала.

Сравнение этнографических и этнолингвистических дневниковых записей Д.Г. Мессер-
шмидта и Ф.И. Табберта с комментариями к ним демонстрирует научный перевес исследо-
вателей первой трети  XVIII столетия над коллегами из XXI в.  4 декабря 1721 г. Табберт во

59 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 33, 494.
60 Там же. С. 24, 31.
61 Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт… С. 17.
62 Указаны верные даты.
63 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 358, 493.
64 Там же. С. 25, 238, 240.
65 Об  этом  см.:  Эрмитаж.  Музей  и  коллекция.  СПб.,  2001.  С. 204;  Резун Д.Я.,  Васильевский Р.С. Летопись
сибирских городов. Новосибирск, 1989. С. 262;  Шипилов И.А. История экспедиции академика П.С. Палласа в
Сибирь:  Аспект  оформления  научной  школы  //  Традиции  русской  духовной  культуры  в  памятниках
письменности XVI–XX вв. Новосибирск, 2018. С. 110–128.
66 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 239–240, 251–252, 366–369, 436–437, 440–441, 446–447.
67 Там же. С. 26; Ср.: Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт… С. 25–26.
68 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 26.
69 Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт… С. 256.
70 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 43.
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время поездки по р. Яе до ее впадения в р. Чулым отметил волость «аргунских калмыков»71.
Комментарий к этой записи дается следующий: «Это первое упоминание о якобы переселе-
нии отдельных родов так называемых чёрных калмыков, или джунгаров, вооружённой рукой
претендовавших до конца XVII века на контроль над населением Среднего Приобья, Прито-
мья и Северного Присаянья…»72. Однако комментаторы упустили из внимания, что Филипп
Иоганн  12  декабря  посетил  еще  одну  аргунскую  юрту  на  берегу  р.  Тисуль  («Tusjul»)  и
отметил, что ее жители, как и на устье Яи, «калмакского рода» («kalmakisches Geschlechtes»),
т.е.  «белые  калмыки» –  телеуты73.  Наряду с  телеутами Аргунские  юрты,  или  Аргунскую
ясачную волость,  населяли чулымцы. В этнографической литературе имеются сведения о
«яйской»  территориальной  группе  телеутов,  проживавших,  как  верно  зафиксировал
Ф.И. Табберт, на притоках р. Чулым – Яе и Тисуль. Уже в XIX в. яйские телеуты были асси-
милированы в тюркской среде, сформировав чулымский и хакасский этносы74. Начало асси-
миляционного процесса было отмечено уже Страленбергом, который подчеркивал смешан-
ный  татарско-калмыкский  (тюрко-монгольский)  этнический  состав  коренного  населения
Причулымья75. Г.Ф. Миллер, посетивший Причулымье в 1734 и 1740 гг., описывал население
Аргунской ясачной волости как чулымско-тюркское по языку и культуре76.

Необоснованной  представляется  критика  Д.Г. Мессершмидта  в  том,  что  в дневнике
«слишком сближает тюркский из алтайской языковой общности и монгольский языки, а так-
же относит к ним в различной степени отюреченных кыштымов из саяно-самодийцев – ветви
уральской  языковой  общности  и  фин[н]о-угров»77.  Для  науки  своего  времени,  когда
этнография и этнолингвистика находились в процессе становления, ученый-путешественник
дал  исчерпывающее  описание  тюркской  семьи  языков  на  территории  России  и  Сибири:
«Севернее Персии, где живут кубанцы, астраханцы, корлуки, казанцы, черкесы и мингрелы,
говорят уже только на турецком (тюркском) или татарском языках. Эти языки потом устрем-
ляются севернее Каспийского моря и далее через Сибирь к озеру Байкал. Здесь живут следу-
ющие  татарские  народности  с  запада  на  восток,  а  именно:  башкирцы,  Кучумова-орда,
киргизцы,  или бруттатары,  тобольские  и  тарские  татары,  барабинские  и  томские  татары,
чулымские  и  кыштымские  татары,  качинские,  аринские,  камасинские,  киргизские  и  сой-
отские татары, и проживающие к северу от озера Байкал якутские татары. Все эти народы
понимают и говорят на татарском или турецком языках, но он отличается диалектом и боль-
шим количеством используемых ими иностранных слов. Тот, кто отлично понимает турец-
кий язык, сможет изъясниться с ними или хотя бы понять их»78.  В приведенном Мессер-
шмидтом перечне коренных народов Сибири тюркскими этносами не являются лишь южные
самодийцы-камасинцы, аринцы, говорившие на изолированном языке енисейской группы, а
также сойоты – бурятский субэтнос, этногенез которых связан с самодийцами, а этническая
история с бурятами. Все эти народы, как верно отметил ученый, в различной степени под-
верглись тюркизации, а аринцы и камасинцы впоследствии были полностью ассимилирова-
ны. Финно-угорских народов Мессершмидт в данном списке не упоминает. 

Авторы комментариев к «Путевому журналу Даниэля Готлиба Мессершмидта» оши-
бочно причисляют енисейских кыргызов, один из древнейших тюркских народов Азии,  к
монголам,  калмыков,  представляющих  монгольскую языковую семью,  относят  к  тюркам.
Публикаторы не разделяют самодийцев (ненцев,  энцев, нганасан,  селькупов, камасинцев),
финно-угров (хантов, манси) и представителей енисейской языковой семьи (кетов, коттов,
аринцев,  яринцев),  включая  всех  в  финно-угорскую  языковую  группу.  Как  известно,

71 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 49.
72 Там же. С. 69.
73 Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. T. 1. S. 156.
74 Томилов Н.А. Этническая  история  тюркоязычного  населения  Западно-Сибирской  равнины  конца  XVI  –
начала XX в. Новосибирск, 1992. С. 73; Тюркские народы Сибири… С. 178.
75 Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720–1727. T. 1. S. 156–160.
76 Миллер Г.Ф. История Сибири. М., 2000. Т. 2. С. 671.
77 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 258.
78 Там же. С. 139.
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самодийцы  и  финно-угры  составляют  отдельные  ветви  уральской  языковой  семьи,  по
отношению к которой енисейская  – самостоятельна.  Разные субэтносы татарского народа
казанские и сибирские татары, состоящие из различных территориальных групп, употреб-
ляются в комментариях как синонимы79.

Столь  же  существенны  погрешности  в  текстах,  сопровождающих  археологические
исследования Д.Г. Мессершмидта и его помощников80. Для получения детальной информа-
ции  и  корректных  справок  по  данному  направлению  работы  экспедиции  рекомендуем
читателям обратиться к фундированной монографии И.В. Тункиной и Д.Г. Савинова81.

Сохранению  и  трансляции  исторической  памяти  о  Д.Г. Мессершмидте,  которого
П.С. Паллас  справедливо  называл  «благословенным»82,  не  способствуют  слова  авторов
комментариев о его высокомерии или пренебрежении к местному сибирскому населению и
православным жителям региона83.  По-европейски образованного Мессершмидта шокирова-
ли, например, «масляничные гуляния» русских, которые он интерпретировал в рамках оце-
ночной парадигмы варварство – цивилизация и считал их для себя неприемлемыми. Однако
он не проявлял «живучесть сословности в его просвещенной Европе, осуждая отсутствие в
свободное время должной дистанции между правящими верхами и трудовыми низами»84.
Напротив, во время путешествия по Сибири его руководитель демонстрировал межнацио-
нальную, социальную и религиозную толерантность. Лютеранин-пиетист Д.Г. Мессершмидт
содействовал распространению православного христианства среди сибирских аборигенов85.

Каждая новая публикация материалов из богатейшего научного наследия Д.Г. Мессер-
шмидта и его  экспедиции обеспечивает  выход из  забвения  и завершение  неудач  доктора
медицины,  все  больше проявляет  его  величие  как  ученого-универсала.  Не исключение  и
рецензируемое издание, формат которого способствует популяризации и распространению
информации о первом комплексном научном путешествии в Сибирь, давшем старт крупным
академическим экспедициям  XVIII в., и его руководителе. Справедливо участие издания в
проводимых в Красноярске краевом конкурсе «Книга года – 2021» в номинации «Лучшая
научно-популярная книга»86 и XVIII Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой
литературы «Малая Родина – 2022» в номинации «Мой край»87. Неслучайно, что книга номи-
нировалась в конкурсах как научно-популярная. Ее читателям следует учесть, что, как пока-
зывает данная рецензия,  поистине  научным в этой работе  является  дневник  Д.Г. Мессер-
шмидта. Таким образом, Д.Г. Мессершмидт как исследователь конкурентоспособен и среди
ученых XXI в., а в некоторых случаях и превосходит их. Хочется надеяться,  что будущие
переводчики, издатели и исследователи трудов и материалов Даниэля Готлиба станут руко-
водствоваться высокими научным стандартами, заданными мессершмидтологами. Великий
ученый Д.Г. Мессершмидт этого достоин.

79 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 69–70, 73, 319–321, 369, 466.
80 Там же. С. 236–237, 259–260.
81 Тункина И.В., Савинов Д.Г. Даниэль Готлиб Мессершмидт…
82 См.: Копанева Н.П. «Благословенный Мессершмидт»: П.С. Паллас о научном наследии Д.Г. Мессершмидта //
Кунсткамера. 2019. № 3(5). С. 254–260.
83 Путевой журнал Даниэля Готлиба Мессершмидта… С. 358.
84 Там же. С. 362.
85 Шипилов И.А. Православное  население  Сибири  XVIII  века  в  работах  участников  академических  и
правительственных экспедиций  [Электронный ресурс]  //  Исторический курьер.  2022.  № 2 (22).  С.  141–157.
URL: http://istkurier.ru/data/2022/ISTKURIER-2022-2-09.pdf (дата обращения: 31.05.2022).
86 КУЛЬТУРА24.РФ.  Красноярский  край  [Электронный  ресурс].  URL:  https://cultura24.ru/news/18175/ (дата
обращения: 31.05.2022).
87 Книжная индустрия [Электронный ресурс].  URL:  https://bookind.ru/categories/event/13371/ (дата обращения:
31.05.2022).
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