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ПРЕДИСЛОВИЕ

К 100-летию профессора 
С. О. Шмидта — великого Учителя 
и Москвича

Идея подготовки этой книги, основу которой составили мои отдельные пуб-
ликации, выходившие на протяжении последних сорока пяти лет, возникала не 
раз. Интерес к жизни и творчеству Герарда Фридриха Миллера, или как его 
звали в России — Федора Ивановича Миллера — зародился у меня еще в сту-
денческие годы в Московском государственном историко-архивном институте. 
Тогда, делая первые шаги в освоении и собственном осмыслении зарождения 
и развития в XVIII в. русской исторической науки, невозможно было не обра-
тить внимание на основополагающий вклад Миллера в русскую науку и куль-
туру. Этот вклад поистине фантастичен, но его наследие во многом до сих пор 
неосвоенное, удивительным образом недооценено. Здесь не место писать о при-
чинах такого положения, но этот момент только подстегивал мой интерес. 
Постепенно, наверное, слишком медленно передо мной вырисовывался много-
гранный образ этого великого ученого-труженика и просветителя. Задолго до 
850-го юбилея Москвы у меня возникли идеи когда-нибудь собрать воедино 
и издать его труды о Москве и Московской провинции… Так Герард Фридрих 
Миллер, его коллеги, ученики и друзья, а таковых оказалось много больше, чем 
недругов и соперников, вошли в мой мир и сопровождают меня без малого вот 
уже полвека. 

В последние годы мои коллеги — доктора исторических наук Игорь Нико-
лаевич Юркин и Александр Юрьевич Самарин настойчиво подталкивали меня 
к тому, чтобы я наконец собрал свои старые публикации. В условиях, когда все 
еще не наступило пресыщение от исторических поисков, обращение к прошлым 
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собственным текстам — дело скучное и утомительное, а главное — рутинная, 
требующая пристального внимания редакционная работа, дабы избежать 
повторов. Как бы то ни было, я собрал тексты о Миллере как Москвиче и иссле-
дователе Москвы, о тех, кто его окружал и принимал участие в первых шагах на 
пути изучения древнего города, и постарался их выстроить в некоторой логи-
ческой последовательности. Этим конечно не исчерпывается тема, обозначен-
ная в названии книги. Спустя два с лишком столетия после смерти академика 
Г. Ф. Миллера до сих пор у нас нет его полноценной и полномасштабной науч-
ной биографии. 

Тексты, включенные в настоящее издание, неизбежно несут на себе печать 
того времени, когда они сочинялись, и отражают соответствующий тому вре-
мени уровень моих знаний. Все тексты публикуются с минимальной редак-
ционной правкой. Тех, кого могут заинтересовать детали, я отсылаю к тема-
тической библиографии моих публикаций, помещенной в конце книги.

Замечательный ученый и  великий учитель, профессор, москвич 
Сигурд Оттович Шмидт, начиная с  конца 1960-х  гг. и  до самой кончины 
22 мая 2013 г., всячески поддерживал меня в любви и преданности к работе 
и  профессии историка. 15 апреля 2022 г. исполняется 100 лет со дня его 
рождения.



Г. Ф. МИЛЛЕР — ПЕРВЫЙ 
МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИК

Гражданин Москвы
Имя первопроходца русской исторической и географической наук, просве-

тителя и великого труженика, академика Санкт-Петербургской академии наук 
Герарда Фридриха Миллера хорошо известно историкам науки и  культуры. 
Практически нет ни одной работы по истории просвещения и научного движе-
ния в Российской империи XVIII в. без упоми-
нания Г. Ф. Миллера.

В то же время наше скудное знание о его 
долгой жизни и  его многогранной деятель-
ности не просто не соответствует масштабу 
этой личности, но и наполнено зловредными 
мифами, негативного характера стереотипами 
и просто вульгарной ложью.

Здесь не ставится задача опровержения 
и объяснения причин, по которым ярчайшее 
явление в истории русской науки и культуры 
столь легкомысленно недооценено его наслед-
никами. Вопрос этот особого рода и касается 
многих аспектов  — психологии личности 
и социума, ментальности и особенностей вну-
тренней национальной и  культурной поли-
тики, присущей нам легкости отношения 
к культурному наследию и предрасположенно-

Вероятное изображение 
Г. Ф. Миллера. Поиски 

достоверного портрета ученого 
не увенчалсь успехом
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сти к забвению… и, наконец, просто трудностей прочтения и понимания ста-
ринных текстов. В этой связи уместно припомнить высказывание Н. В. Гоголя, 
весьма высоко и профессионально ценившего Миллера: «…скромный, незамет-
ный слог его и отсутствие ослепляющей яркости производит в душе невольное 
сожаление: чрез него Миллер очень мало известен, или, лучше сказать, не так 
известен, как должен бы быть»1. Н. В. Гоголь писал этот текст в 1832 г. в период 
увлеченного чтения исторических исследований (Гоголь ведь сам был профес-
сором истории!) и, тем не менее, уже для него стилистика русской докарамзин-
ской исторической литературы архаична и тускла. 

Пожалуй, наилучшим образом характеризует жизнь и творчество ученого 
слово «первый». Ведь фактически в Академии наук он был первым профессио-
нальным русским историком. А еще Г. Ф. Миллер — географ, путешественник 
и журналист, архивист, педагог и т. д. — на протяжении десяти лет путеше-
ствовал по бескрайним Сибирским землям, возглавляя сухопутный отряд зна-
менитой Второй Камчатской экспедиции. Он сыграл значительную роль в ста-
новлении и развитии Санкт-Петербургской академии наук, руководил работой 
Московского Воспитательного дома, был директором и устроителем Москов-
ского архива Коллегии иностранных дел, где создал первую в России научную 
профессиональную школу историков-архивистов и источниковедов. 

Наконец, Г. Ф. Миллеру принадлежит первенство в исследовании и написа-
нии научных работ о Москве и Подмосковье. Темы «Миллер в Москве» и «Мил-
лер о Москве», не исследовавшиеся ранее, и составят основное содержание этой 
работы. Но поскольку до сих пор не написана научная биография ученого, а луч-
ший среди очерков, посвященных его жизни и деяниям, насчитывает свыше ста 
пятидесяти лет2, то представилось необходимым здесь хотя бы в минимальном 
объеме обозначить наиболее важные моменты биографии Г. Ф. Миллера.

Учителя
Первые два десятилетия жизни Г. Ф. Миллера прошли в двух небольших 

городах, расположенных в северо-западной части Германии, в Вестфалии — 
в Херфорде, где он родился, и в Ринтельне, где существовал университет «Aca-
demia Ernestina», основанный в 1621 г. графом Эрнстом Шаумбургским. С этими 
городами самым тесным образом были связаны все Миллеры. Так в матрику-
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лах Ринтельнского университета записано свыше десяти представителей фами-
лии Миллер, учившихся здесь в XVII–XVIII вв.; пять из фамилии Фюрстенау, 
а также представители других родов, с которыми Миллеры были в родстве3. 

Отец Герарда Фридриха — Томас Миллер (9.01.1661, город Зест — 16.01.1729, 
Херфорд), «муж ученый», магистр философии, в течение сорока лет был ректо-
ром Херфордской гимназии. Духовным отцом Томаса Миллера был Николаус 
Миллер — ректор архигимназии, пастор главной, или св. Петра церкви и школы 
при ней, а крестной матерью — Анна Хайнехия, дочь известного теолога, про-
фессора Ринтельнского университета Хенрика Хайнехия4.

Томас Миллер был дважды женат и имел шесть детей. Первой его женой стала 
Екатерина Елизавета Фюрстенау. Ее отец, ученый медик Йохан Херман Фюрсте-
нау (1688–1756), изучал медицину в Виттенберге и Йене, а затем в Галле, где 
в 1709 г. защитил кандидатскую диссертацию. Живя в Херфорде, многократно 
путешествовал с научными целями по Германии и Голландии, завязал друже-
ские отношения со многими замечательными учеными и на протяжении всей 
жизни поддерживал контакты с ними. С 1717 г. постоянно в Херфорде. В 1720 г. 
был приглашен в качестве профессора медицины в университет Ринтельна, где 
позже в 1730 г. он получил профессуру по сельскохозяйственным наукам, учре-
жденную по примеру прусских университетов того времени. В 1752 г. — доктор 
философского факультета Геттингенского университета5.

Во втором браке Томас Миллер был женат на Анне-Марии, дочери Герарда 
Бодинуса — профессора богословия, суперинтенданта и советника консисто-

Херфорд
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рии в городе Ринтельне. От второй жены Томас Миллер имел двух детей — Ген-
рика Юстуса и Герарда Фридриха.

Г. Ф. Миллер получил хорошее домашнее воспитание, затем учился в старин-
ной, основанной еще в 1540 г. Херфордской гимназии, которой уже много лет 
руководил его отец. Именно здесь проявились способности будущего ученого 
к языкам6 и определилось основное направление его профессиональных интере-
сов. Его привлекало библиотечное дело, понимавшееся тогда как история 
науки — история учености, литературы и образования. Талантливому и целе-
устремленному юноше вскоре стало тесно в  старинном, но провинциальном 
городе, и в семнадцать лет, в 1722 г. он поступил в университет города Ринтельна. 
Затем некоторое время он снова жил со своим отцом, а в 1724 г. уехал в Лейпциг.

Лейпцигский университет был один из старейших и известнейших в Герма-
нии (основан в 1409 г.). В нем учились многие знаменитые и выдающиеся люди: 
Ульрих фон Гуттен, Томас Мюнцер, С. Пуфендорф, Х. Томазиус, В. Г. Лейбниц, 
И.  В.  Гете, Г.  Э.  Лессинг, Ф.  Г.  Клопшток… В  Лейпциге всегда помнили, что 
именно здесь летом 1519 г. проходил решающий для истории протестантизма 
диспут между Мартином Лютером, Карлштадтом (Анреасом Боденштейном) 
и католическим богословом Иоганном Экком. Здесь в гостинице «Королевский 
дом» (Köningshaus) останавливался Петр I на пути в Голландию в 1698 г. Лейп-
циг — «маленький Париж» как его называли во времена молодого Гете, был 
признанной столицей книгопечатания и книготорговли благодаря своей ста-
ринной и знаменитой ярмарке. С середины XVI столетия Верхняя Саксония 
играла ведущую роль в формировании общегерманского языка, а процветаю-
щий Лейпциг со своим университетом и ярмаркой являлся одним из главных 
центров этого движения7. Незадолго до переезда Г. Ф. Миллера в Лейпциг сюда 
в 1723 г. навсегда перебрался капельмейстер Иоганн Себастьян Бах… 

Г. Ф. Миллер сам многократно писал, что в Лейпциге он учился под руковод-
ством известного ученого и литератора профессора И. Б. Менке и пользовался 
его знаменитой библиотекой.

Иоганн Буркхард Менке (8 апреля 1674, Лейпциг  — 1 апреля 1732) был 
известен в России и принимал участие в подборе кандидатур на вакансии для 
открывавшейся в Санкт-Петербурге Академии наук. Он родился и учился в 
Лейпциге, сначала в старейшей городской школе Николаешулле, затем в уни-
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верситете изучал философию и  теологию; 
в двадцать лет стал магистром философии. 
В 1698 г. путешествовал по Голландии, Фран-
ции, Англии и навсегда стал восторженным 
ее почитателем. В  Англии Менке познако-
мился со многими известными учеными, 
усиленно работал в  библиотеках и  строил 
планы в  области изучения палеографии 
Библии. В 1699 г. вернулся домой и получил 
место профессора истории. Кроме этого он 
специализировался в юридических науках. 
В  1701 г. в  Галле получил докторскую сте-
пень по юриспруденции. В  1708 г. занял 
вакантное место историографа саксонского 
курфюрста. В 1717 г. Менке возглавил Гер-
лицкое поэтическое общество, вскоре по-

лучившее общегерманский масштаб, особенно после того, как в  1724 г. 
к нему присоединился И. К. Готтшед. 

В 1715 г. Менке основал новую газету «разнообразных ученостей», и с этого 
начинается в Лейпциге научная периодика. В местном университете среди про-
чего он читал курс журналистики, который слушал Миллер. Менке — автор 
многочисленных небольших трудов по археологии, истории, лексикографии, 
литературоведению, он также писал стихи. Подготовленное и впервые опубли-
кованное им в 1728–1730 гг. собрание исторических источников до сих пор не 
потеряло научной ценности. Две речи Менке, изданные в 1713 и 1715 гг. сделали 
его европейски знаменитым. Под названием «О шарлатанстве или балаганстве 
ученых» они неоднократно переводились и переиздавались. 

По рекомендации И. Б. Менке в России и оказались в первый же год суще-
ствования Академии наук два его ученика — И. П. Коль и Г. Ф. Миллер. 

Примерно за год до того как Г. Ф. Миллер оказался в Лейпциге, сюда сначала 
в качестве домашнего учителя семьи И. Б. Менке перебрался И. К. Готтшед, став-

Иоганн Буркхардт Менке
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ший вскоре европейски знаменитым. Миллер 
не говорил и не писал о нем как о своем учи-
теле, тем не менее влияние Готтшеда было 
исключительно велико. 

Последовательный лейбницианец8, вы-
дающийся немецкий просветитель Иоганн Кри-
стоф Готтшед (2 февраля 1700, Кенигсберг — 
12 декабря 1766, Лейпциг) в  XVIII  в. оказал 
наибольшее влияние на формирование немец-
кого языка. Судя по всему, именно под влиянием 
Готтшеда, для которого язык являлся слугой 
разума, выработался характерный рационали-
стический стиль научного языка Миллера. 

Миллер никогда не терял связь со своей 
alma mater, чему в немалой степени способствовала блестящая ученая карь-
ера его друга Готтшеда9, который уже в 1720-х гг. получил кафедру поэзии, 
а с 1738 г. возглавил университет10. 

Пережив своего друга, Миллер не мог не задуматься о соственном научном 
наследии, наблюдая, как еще при жизни померкла слава Готтшеда под ярост-
ными атаками  его бывших учеников, писателей новой формации «Бури и нати-
ска» и особенно  Г. Э. Лессинга. В середине 1770-х гг. Миллер, вспоминая об 
академике Санкт-Петербургской академии наук Христиане Гольдбахе, столь же 
почитаемом им ученом и блестящем стилисте, размышлял о развитии немец-
кого языка: «Будет справедливым отметить такую особенность исторической 
судьбы немецкого языка: его настоящее и наиболее эффективное улучшение 
началось в самом удаленном углу Германии, в прусском Кенигсберге и оттуда 
распространилось по Верхней Саксонии. Усилия общества по очищению немец-
кого языка, основанного Менке в Лейпциге, были незначительны в сравнении 
с тем, что сделал Готтшед, когда в 1724 г. прибыл из Кенигсберга в Лейпциг. 
О бессмертный Готтшед, с наследием которого его ученики поступили столь 
неблагодарно!»11

Иоганн Кристоф Готтшед
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Определяя круг ученых и профессоров, 
которые в  наибольшей мере повлияли на 
Миллера, нельзя не назвать имя человека, 
чей жизненный путь завершился задолго до 
его рождения. Сохранилось ценное свиде-
тельство самого Миллера о том, что с моло-
дых лет и примерно до начала 1730-х гг. «до 
моего возвращения из поездки в Англию, 
Голландию и  Германию я  был под влия-
нием полигистории самое большее мор-
ховского типа: ученой истории, познаний, 
которые добываются в библиотеке. Богатая 
библиотека моего отца воспитала во мне 
эту склонность»12. Наверное, в  отцовской 

библиотеке молодой Миллер и познакомился впервые с сочинениями Даниэля 
Георга Морхофа (6 февраля 1639, Вейсмар — 30 июля 1691, Любек). Это был 
видный историк, теоретик искусства, поэт, один из родоначальников немецкого 
литературоведения. В 1660 г. в возрасте двадцати одного года он стал профессо-
ром поэзии, позднее получил также университетскую кафедру истории. Дважды 
совершал ученые путешествия в Голландию и Англию, где в 1661 г. стал докто-
ром юриспруденции. Морхоф посвятил себя универсальным штудиям, писал 
стихи на немецком и латыни и был почитаем во всей Европе. Автор огромного 
числа небольших сочинений, но славу ему принесло «Исследование немецкого 
языка и поэзии. Ее происхождение, развитие и становление» (1682). Знамени-
тый «Полигистор», о котором вспоминал Миллер как о своих вратах в ученость, 
вырос у Морхофа из академических лекций. Он попытался суммировать все 
научные знания, причем наука, в его понимании, выступала как мощное древо 
с отдельными ветвями (подразделениями), которую следует изучать в своей 
целостности. В 1688 г. вышла первая книга, вторая — в 1692 г. уже после смерти 
Морхофа; полностью в трех томах «Полигистор литературный, философский 
и практический» был издан в 1695 г. и затем многократно переиздавался.

Даниэль Георг Морхоф 
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Итак, убежденный Менке и Колем, Миллер решил принять место «элева» 
и, получив из России на дорожные расходы сто рублей, в день Михайловской 
ярмарки уехал из Лейпцига и через Гамбург и Любек прибыл 5 ноября 1725 г. 
в Санкт-Петербург.

Последующие события достаточно известны, и потому не буду повторяться. 
Отмечу только, что в меру амбициозный Миллер по типу личности — ярко выра-
женный экстраверт; его дальнейший путь постоянно был сопряжен с учением 
и передачей другим приобретенных знаний. В Санкт-Петербурге в то время было 
у кого учиться. Небольшой по составу академический коллектив, представленный 
яркими и одаренными учеными, библиотека, государственное содержание, не 
говоря уже о бесконечном исследовательском пространстве, какое являла собой 
недавно возникшая Российская империя, — все это открывало для ищущих небы-
валые перспективы. И Миллеру удалось в полной мере воспользоваться предста-
вившимися возможностями. В Академии наук он мог и стал активно восполнять 
недостающие знания. О  его дружбе со старшими коллегами по Академии  — 
Хр. Гольдбахом, Т. З. Байером и др.13, в том числе поначалу даже с И. Д. Шумахе-
ром (вскоре их отношения станут пожизненно неприязненными), свидетель-
ствуют многие страницы академической истории, сочиненной им спустя полвека. 

Страницы жизни Герарда Миллера
Г. Ф. Миллер родился 18 октября 1705 г. в Херфорде (Вестфалия) в интелли-

гентной семье. Его мать Анна-Мария была дочерью Герарда Бодинуса — профес-
сора богословия, суперинтенданта и советника консистории в городе Ринтельне; 
отец, Томас Миллер, на протяжении сорока лет — ректор Херфордской гимна-
зии. Именно в Херфорде будущий российский ученый и начал свой долгий путь 
в науке. С семнадцати лет он продолжил учебу в Ринтельнском и Лейпцигском 
университетах. Когда он завершал свое первоначальное образование, а учился 
Г. Ф. Миллер поистине всю жизнь, в России Петр Великий завершал строитель-
ство новой Европейско-Азиатской империи. Одним из последних актов в этой 
грандиозной перестройке явилось создание в Северной столице нового для Рос-
сии учреждения — Академии наук, открытия которого, однако, сам преобразо-
ватель не дождался. Как вспоминал Миллер спустя много лет, «не имел я щастия 
в живых застать Петра Великого, коего указом для основанной сим государем 
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Bakounin, см. Бакунин П. В.
Bezborodka, см. Безбородко А. А.

Абу-л-Гази — 80
Август, римский император — 129, 

130
Агафья Семеновна, русская 

царица — 265
Агриппа Г. К. — 300
Адлерфельд Г. — 135
Александр I, российский 

император — 22, 221, 222, 332
Александр Петрович, царевич — 

265
Александр Ярославич Невский, 

великий князь Киевский 
и Владимирский — 208

Александрова Е. В. — 336, 369, 402
Алексеев И. — 96
Алексеев П. А. — 225, 254, 255, 274
Алексеев Ф. Я. — 283, 284
Алексей Михайлович, русский 

царь — 135, 136, 182, 222, 265
Алексей Петрович, царевич — 265
Алексий, архиепископ — 38
Алексий (в миру Елевферий 

Федорович Бяконт), митрополит 
Киевский и всея Руси — 38, 230

Амвросий (в миру Зертис-
Каменский А. С.), 
архиепископ — 131, 213, 217, 
253–257, 259, 262

Амвросий 
(в миру Серебреников А. Н.), 
архиепископ — 314, 380

Анастасия Романовна (Захарьина-
Юрьева), русская царица — 242

Ангальт Ф. Е. — 417
Андреев А. И. — 173, 335
Андреев А. М. — 42, 44, 53
Андрей Иванович, князь 

Серпуховской — 423, 424

Андрей Юрьевич Боголюбский, 
великий князь Владимирский — 
422, 423

Аничков Д. С. — 254
Анна Иоанновна, российская 

императрица — 77, 177, 281, 341
Антоний, митрополит Московский 

и всея Руси — 38
Апраксин Ф. М. — 134
Аристотель — 188
Афанасий, игумен — 257
Афанасий, митрополит 

Московский и всея Руси — 38

Баженов В. И. — 200, 247–251, 261, 
291, 292

Базилевич П. — 300
Байбаков А. — 45
Байер Т. З. — 14, 73, 80, 112, 165
Бакмейстер И. — 386
Бакмейстер Л. И. — 200, 223, 243
Бакунин П. В. — 104, 303
Балтаджи Мехмет-паша — 134
Бантыш-Каменский Н. Н. — 29, 

93–95, 97, 99, 101, 253, 274, 306
Баранов И. — 244
Баренд О. К. — 365
Барков И. С. — 320, 339, 382
Барсов А. А. — 274, 311, 321
Баташев И. Р. — 102, 197
Баумейстер Ф. Х. — 307
Бах И. С. — 10
Бахрушин С. В. — 137
Башилов С. — 307
Безбородко А. А. — 104, 303
Бекенштейн И. С. — 165
Беклешев А. А. — 296
Бельский, прапорщик — 328
Берг Е. — 104, 106
Беринг В. И. — 17, 140, 141
Берков П. Н. — 379, 383
Бернулли Д. — 165
Бернулли Н. — 165

Бестужев-Рюмин А. П. — 358
Бецкой И. И. — 23, 26
Бибиков И. А. — 329
Билярский П. С. — 335, 336
Блюментрост Л. Л. — 15, 157, 158, 

165, 182, 183, 293
Богданов А. И. — 75, 276
Богданович И. Ф. — 60
Боденштейн А. (Карлштадт) — 10
Бодинус А.-М., см. Миллер А.-М.
Бодинус Г. — 9, 14
Борис Федорович Годунов, русский 

царь — 48, 123, 124
Браун А. — 386
Браун И. А. — 295, 320, 321
Брукер И. Я. — 310
Буало Н. — 348
Буксбаум И. Х. — 165, 293
Бурков Я. — 29
Бюльфингер Г. Б. — 156, 157, 165
Бюргер М. — 165
Бюффон Ж. Л. — 65
Бюшинг А. Ф. — 28, 65, 68, 80, 146, 

184, 185

Вадбольский П. И. — 332
Вайтбрехт И. — 165
Валькевич З. — 193
Ванька Каин — 60
Варлаам (в миру В. А. Высоцкий), 

архимандрит — 380
Варсонофий, архимандрит — 257
Василий I Дмитриевич, 

великий князь Московский 
и Владимирский — 424

Василий Иванович Шуйский, 
русский царь — 276

Вевер Х. Л. — 63, 68
Вейдем, см. Вейдемейер И. А.
Вейдемейер И. А. — 108
Вельи Ж. Л. де — 280, 281
Верден К. фон — 149
Вернадский В. И. — 296
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Виноградов Д. И. — 345, 347, 348, 
388

Винсгейм Х. Н. — 142, 146, 321
Витсен Н. — 148
Владимир I Святославич, великий 

князь Киевский — 130
Владимир II Всеволодович 

Мономах, великий князь 
Киевский — 130, 190

Владимир Андреевич, князь 
Серпуховской — 423, 424

Волков И. — 396
Волков Ф. Г. — 59
Волков Я. — 413
Волконский М. Н. — 42, 43
Вольтер Ф.-М. — 60, 63, 135
Вольф Х. — 165, 307
Воронцов М. И. — 230, 249, 366, 

392, 393
Воронцовы — 391
Воротынские — 271
Всеволод Юрьевич Большое Гнездо, 

великий князь Владимирский — 
422, 423

Вудроф Т. — 149
Вяземский А. А. — 59, 161, 274, 

311, 327

Гавриил (в миру Г. Ф. Бужинский), 
епископ — 28, 132, 179–181

Гай Светоний Транквилл — 309, 
310

Гакман, адъюнкт — 96
Гальд Ж. Б. дю — 60
Гарднер Ф. Я. — 50–52, 388
Гаспаров Г. Л. — 310
Гаттерер И. К. — 37
Гебгарди Л. А. — 135
Гейм И. А. — 297
Геллерт Х. Ф. — 60
Гельтергоф Ф. — 28
Генвей Д. — 149
Генкель И. Ф. — 345, 348
Георги И. И. — 60
Георгий (в миру Конисский Г. О.), 

архиепископ — 274
Гербер И. Г. — 174–176
Герман Я. — 157, 165

Геронтий, митрополит Московский 
и всея Руси — 38

Гете И. В. фон — 10
Гиппиус Ф. — 202
Глинка С. Н. — 331, 332
Гмелин И. Г. — 139, 140, 172, 357, 

359
Гнучева В. Ф. — 142
Гоголь Н. В. — 8
Голицын А. Д. — 128, 182
Голицын А. М. — 32, 34, 36, 37, 39, 

92, 396
Голицын В. В. — 92
Голицын Н. М. — 47
Голицыны — 22, 271
Головин Н. Ф. — 142
Головкин А. Г. — 158
Гольдбах Х. — 12, 14, 108, 109, 112, 

157–159, 165–167, 185
Гоман И. Б. — 148
Горданов, помощник инженера — 

328
Гордон П. — 35, 134
Горихвостов С. М. — 229
Готтшед И. К. — 11, 12
Грабарь И. Э. — 336
Градиций Ф. — 269, 387
Греков В. И. — 149
Греч И. М. — 65
Гришина Е. Л. — 336
Гросс Х. Ф. — 165
Грот Я. К. — 337, 378
Гуго (Гугон) Г. — 310
Гугон, см. Гуго Г.
Гурьев М. — 369, 386, 397, 401, 406, 

408, 413
Гурьев П. В. — 317
Гуттен У. фон — 10

Давид, архиепископ — 38
Дайкокуя Кодаю — 415–417
Далматов Н. — 289
Дамаскин (в миру Семенов-

Руднев Д. Е.), епископ — 60, 
267, 268

Дандулин И. — 397
Даниил Александрович, князь 

Московский — 130, 208, 221, 232, 

Даниил, митрополит Московский 
и всея Руси — 38

Дашкова Е. Р. — 162, 386
Дежнев С. И. — 141
Делиль де ла Кройер Л. — 140, 141, 

165
Делиль Ж. Н. — 142–146, 151, 165
Демидов П. А. — 296
Демидовы — 296
Дидро Д. — 60, 66
Дильтей Ф. Г. — 297
Дмитрий (в миру Сеченов Д. А.), 

митрополит — 383
Дмитрий Иванович (Дмитрий 

Самозванец), см. Лжедмитрий I
Дмитрий Иванович Донской, князь 

Московский, великий князь 
Владимирский — 232, 233, 423

Дмитрий Иванович, царевич — 123
Долгоруков В. В. — 357
Домашнев С. Г. — 150, 151, 160, 161
Досифей, патриарх 

Иерусалимский — 241
Дункер, мастер — 387
Дурнов И. — 305
Дюбуле, учитель — 387
Дювернуа И. Г. — 165
Дюрфельдт Ф. — 283

Евгений 
(в миру Болховитинов Е. А.), 
митрополит — 18, 20, 21, 88, 181, 
184, 185, 299, 304, 306

Евдокия Алексеевна, царевна — 
265

Екатерина I, российская 
императрица — 77, 160, 177

Екатерина II Великая, российская 
императрица — 23, 26, 27, 31, 
33, 38, 73, 76, 77, 90, 97–99, 126, 
182, 184, 185, 223, 236–238, 247, 
248, 250, 251, 253, 255–257, 260, 
262–265, 280–282, 287–289, 311, 
315, 317, 318, 326, 334, 338, 339, 
369, 385, 389–391, 393–397, 399, 
407, 416, 417

Екатерина Алексеевна, царевна — 
265

Елагин И. П. — 19 
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Елена (в монашестве Соломонида), 
великая княгиня, супруга 
Ивана I Калиты — 211

Елизавета Петровна, российская 
императрица — 35, 77, 195, 199, 
281, 301, 349, 350, 365, 366, 368, 
379, 386–389, 396

Епифаний, иеромонах — 270
Еропкин П. Д. — 237, 238, 264, 265

Жилет, скульптор — 387

Забелин И. Е. — 210,
Зайцев А. К. — 427
Збродов Н. — 232
Звягин А. — 341
Зеленский И. — 396
Зубарев В. В. — 194, 195, 307
Зубницкий Х. — 383
Зубов В. П. — 170
Зуев В. Ф. — 294 
Зыбелин А., архимандрит — 181

Иван (Иоанн) V Алексеевич, 
русский царь — 178, 191

Иван I Данилович Калита, великий 
князь Московский — 38, 208, 
211, 423, 424

Иван II Иванович Красный, 
великий князь Московский — 
423, 425

Иван III Васильевич, великий 
князь Московский — 192, 232

Иван IV Васильевич Грозный, 
русский царь — 28, 47, 126, 129, 
131, 192, 212, 222, 230, 242

Иванов И. — 360
Иларион (в миру Кондратовский), 

епископ — 300
Ильинский В. М. — 318
Ильинский М. И. — 40, 41, 45, 69, 

70, 84, 201, 209, 216, 217, 221, 225, 
244–246, 298, 306–318

Илья Федорович, царевич — 265
Иоаким, патриарх Московский — 

241
Иоанн (в миру И. Максимович), 

митрополит — 299
Ирина Михайловна, царевна — 265
Исокити, матрос — 416, 417

Казаков М. Ф. — 283, 291, 292
Каменский М. Ф. — 59
Кампорези Ф. И. — 282
Кантемир Д. К. — 134, 135
Карамзин Н. М. — 209, 214, 216, 

286, 290, 298, 426
Караччоли Л. А. — 63
Каржавин Ф. В. — 248
Карлштадт, см. Боденштейн А.
Карпеев Э. П. — 350
Кауфман И. М. — 299, 330
Кацурагава Хосю — 415, 420
Кваренги Д. — 283
Кейзерлинг Г. К. — 144, 145
Кельпепер Э. — 414, 418–420
Керестури Ф. Ф. — 99, 105
Кимбер Э. — 332
Киприан, митрополит Киевский 

и всея Руси — 122
Кирилов И. К. — 146, 199, 223, 

341–343, 384
Клавдий Клавдиан — 310
Клопшток Ф. Г. — 10
Ключевский В. О. — 427
Князев Г. А. — 170
Козицкий Г. — 386
Кокорин А. — 387
Колычев М. П. — 255
Коль И. П. — 11, 14, 110, 112, 165
Комаров М. — 286
Конашевич-Сагайдачный П. — 191
Консетт Т. — 180
Константинов А. А. (отец) — 370
Константинов А. А. (сын) — 371
Константинов В. М. — 371, 415
Константинова (урожд. 

Ломоносова) Е. М. — 371
Константинова Е. А. — 371
Константинова С. А. — 371
Копелевич Ю. Х. — 171
Корнева И. И. — 336
Корнелий Непот — 332
Корсаков А. — 235
Косарев Н. — 104, 106
Котельников С. — 321, 386
Кох И. И. — 417
Крафт Г. В. — 60, 165, 326

Крашенинников С. П. — 146, 151, 
172, 173, 357–360, 362

Крекшин П. Н. — 19, 361
Крузиус Х. Г. — 187, 321
Ксенофонт — 188
Кубенские — 271
Кузнецов М. С. — 51
Куник А. А. — 138, 164, 168–171, 

335, 377, 378
Куракин А. Б. — 358
Куракины — 270
Курганов Н. Г. — 60
Кучкин В. А. — 427

Лаксман А. К. — 416, 417, 418
Лаксман Э. (К.) Г. — 60, 415–417
Ламот де — 387
Лангрен-большой, живописец — 

387
Лангрен-меньшой, живописец — 

387
Лаптев Д. Я. — 141
Лассениус П. — 141
Лебедев Д. М. — 149
Левашов В. Я. — 264
Левенгаупт А. Л. — 135
Левшин П. Г., см. Платон
Лейбниц Г. В. — 10, 111
Лейтманн И. Г. — 165
Леман И. Г. — 60, 386
Лепехин И. И. — 80, 310
Леруа П. Л. — 188
Лессинг Г. Э. — 10, 12
Лжедмитрий I (Дмитрий 

Самозванец) — 211–213
Линней К. — 60
Лихачев Н. П. — 209
Лихонин П. — 104–106
Лихтет Г. — 326
Ловиц Г. — 326
Локк Д. — 60
Ломоносов В. Д. — 340, 341
Ломоносов М. В. — 19, 129, 190, 

192, 230, 268, 320, 321, 323, 334–
342, 344–351, 353–363, 365–374, 
377–379, 381–402, 407, 408, 413

Лопухин П. В. — 238, 239
Лыков, инженер-прапорщик — 

328, 329
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Львов Н. А. — 204 
Любавский М. К. — 427
Людовик XIII, французский 

король — 34
Лютер М. — 10

Маас А. — 148
Макарий, митрополит Московский 

и всея Руси — 122, 129, 130, 272
Максимович А. Л. — 305, 306
Максимович Д. М. — 299, 300
Максимович Л. М. — 41, 88, 89, 99, 

105–107, 203, 216–220, 222, 225, 
269–271, 296–306

Максимович М. М. — 299
Максимович П. Л. — 305, 306
Максимович Ф. М. — 299, 300
Малиновский А. Ф. — 41, 99, 105, 

106, 216, 306
Малле Г. — 326
Мальцов С. Ю. — 29, 33, 39
Манассий (в миру Максимович), 

архимандрит — 299
Мандорф Р. — 303
Мария Ивановна, царевна — 265
Мария Ильинична, русская 

царица — 265
Мария Федоровна, супруга 

Павла I — 63
Мартини Х. — 165
Марфа (в миру Шестова К. И.), 

мать Михаила Федоровича 
Романова — 233

Маскатиньев И. — 224
Матарнови И. Х. — 293
Матеи Х. Ф. — 99, 105
Матонис Н. — 386
Махаев М. И. — 280–282
Мейер К. Б. — 34, 195, 196
Мелиссино И. И. — 274, 311
Мелиссино П. И. — 59
Менке И. Б. — 10–12, 14, 109, 110, 

164
Меншиков А. Д. — 59, 134
Мерзлюкин, актуариус — 103, 106, 

107
Мехмет Паша, см. Балтаджи 

Мехмет-паша
Мещерский В. Н. — 47

Мещерский П. С. — 328, 329
Миллер (К. Г.) К. Ф. — 103, 107
Миллер (урожд. Бодинус) А.-М. — 

9, 14
Миллер (урожд. Нетцер) Х. Х. — 

103, 106, 107
Миллер (Я. Х. Э.) Я. Ф. — 103, 106
Миллер Г. Ю. — 10, 99
Миллер Н. — 9
Миллер Т. — 9, 10, 14, 57, 109
Миллер Г. Ф. (Ф. И.) — везде 

в тексте
Милов Л. В. — 330
Миних Б. К. (Х. А.) фон — 17, 175
Михаил Александрович, 

наместник Лопасни — 423, 425
Михаил Федорович Романов, 

русский царь — 34, 124, 233, 276
Михаил Юрьевич, великий князь 

Владимиро-Суздальский — 422, 
423

Михаил, митрополит Киевский 
и всея Руси — 189

Михайлов А. И. — 247
Михайлов А., 

см. Радишевский А. М.
Мичурин И. Ф. — 199, 228, 229, 

278, 281
Модзалевский Л. Б. — 335
Моисеева Г. Н. — 378
Мольер Ж.-Б. — 60
Морган Ф. — 420
Мордвинов И. А. — 229, 278
Морозовы — 270
Морхоф Д. Г. — 13
Мстислав Ростиславич, князь 

Смоленский и Новгородский — 
423

Муравьев М. Н. — 303
Мусин-Пушкин А. А. — 415, 

417–419, 421
Мусин-Пушкин А. И. — 295, 318
Мусин-Пушкин А. С. — 419
Мюнцер Т. — 10

Наполеон I — 306
Нартов А. К. — 349
Нащокин П. Ф. — 291

Нестор, монах Киево-Печерской 
лавры — 31, 113, 126, 129, 189, 
191

Нечаевы — 61
Николев Н. П. — 286
Никольская Т. Н. — 427
Новиков Н. И. — 28, 88, 236, 

251–256, 265, 266, 274, 301–304, 
310, 316, 332, 

Нордберг Й. — 135
Носков Д. — 340

Оболенские — 270
Озерецковский Н. Я. — 60
Олег (Вещий), князь 

Новгородский — 217, 221
Олег Иванович, великий князь 

Рязанский — 423
Олег Святославич, князь — 423
Оленин А. Н. — 296
Орлов В. Г. — 26, 160, 325–327, 392
Орлов Г. Г. — 392, 394, 395
Остерман А. И. — 35
Остерман И. А. — 90, 91, 101, 108, 

303
Остерман Ф. А. — 43
Острожский К. — 193
Охтенский В. Ф. — 328
Охтенский Ф. А. — 40, 201, 209, 

216, 224–227, 229–234, 244, 252, 
297, 298, 318–329

Павел I, российский император — 
62, 63, 278, 372, 373

Павлова Г. Е. — 319
Палицын А. — 113, 311
Паллас П. С. — 80, 293, 294, 296, 417
Панин Н. И. — 34, 161
Панфилов И. И. — 255
Паунцов — 104
Пекарский П. П. — 32, 138, 165, 166, 

169, 191, 335, 336, 349–351, 382
Пельский А. — 317
Перетц В. Н. — 383
Пестель Б. — 48
Петр (в миру Могила П. С.), 

митрополит Киевский и всея 
Руси— 191, 193
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Петр I Великий, российский царь 
и император — 10, 14, 28, 38, 45, 
57, 59, 60, 76, 77, 78, 91, 94, 101, 
126, 129, 132–136, 149, 153, 161, 
164, 175–180, 182–186, 189, 191, 
212, 213, 222, 250, 253, 281, 301, 
334, 337, 340, 341, 343, 344, 349, 
364, 365, 368, 369, 380, 396

Петр II, российский император — 
77, 177

Петр III, российский император — 
386, 387, 390, 391, 399, 407

Пештич С. Л. — 82, 85, 86
Пикарт П. — 148
Платон (Левшин П. Г.), 

митрополит — 45, 202, 225, 
237–239, 255, 262–266, 284, 302, 
307–311, 314, 315–317 

Плен Ф. — 36
Плиний Младший — 60
Плутарх (Луций Местрий 

Плутарх) — 60
Погодин М. П. — 426, 427
Подъяпольская Е. П. — 336
Полежаев Т. — 203, 244, 277
Полетика Г. А. — 187–193, 383
Полунин А. А. — 59
Полунин А. В. — 59
Полунин Н. — 59
Полунин Ф. А. — 28, 58–65, 67, 68, 

71, 75, 79, 82, 83, 85, 88, 89, 156, 
296, 297, 304

Полунины — 58
Пономарев П. (в монашестве 

Павел) — 45
Попов Н. И. — 319, 323, 383
Порошин С. П. — 62
Потемкин Г. А. — 161, 260, 261, 274, 

276, 316
Прасковья Федоровна, русская 

царица — 265
Приклонский М. В. — 311
Прозоровский А. А. — 255
Протасов А. — 329
Протасов, землемер — 386
Птолемей Клавдий — 81
Пугачев Е. И. — 252
Пуфендорф С. — 10
Пушкин А. С. — 383

Радишевский (Михайлов А.) 
А. М. — 261, 276

Разумовский К. Г. — 20, 115, 160, 
192, 322, 362, 384, 391–393, 398, 
399

Раскин Н. М. — 357, 417
Растрелли Б. Ф. — 281
Рейзер Г. У. — 345 
Рейхель И. Г. — 297
Ретькин П. — 224
Рихман Г. В. — 188, 321
Романовы — 123, 134, 135, 271
Рубан В. Г. — 60, 75, 201, 202, 206, 

216, 255, 261, 273–277, 339
Румовский С. Я. — 319, 321, 323, 

325–327
Рычков П. И. — 20, 65, 68, 71,72, 

80, 343
Рюрик, князь Новгородский, 

родоначальник династии 
Рюриковичей — 113, 129, 130, 
259

Салмина М. А. — 209
Самарин А. Ю. — 5, 340
Самуил (в миру Миславский С. Г.), 

митрополит — 257–259
Сахаров А. М. — 427
Святослав Ольгович, князь 

Черниговский — 422, 423
Седельниковы — 61
Селивановский С. И. — 277
Семен Иванович Гордый, князь 

Московский, великий князь 
Владимирский — 38

Семенников В. П. — 310
Сергий Радонежский — 230
Сильвестр (Кулябка), 

архиепископ — 383
Сицкие — 271
Собакин М. Г. — 30, 33, 35, 92
Собакины — 270
Соболь С. Л. — 414
Соймонов Ф. И. — 36, 80, 135, 149
Соколов И. А. — 281
Соколов Н. П. — 294
Соколовский М. Н. — 29, 30, 93–95, 

97, 99–103
Солимена Ф. — 367

Соловьев С. М. — 427
Софронов М. — 321
Софья Алексеевна, царевна — 213
Сперанский М. М. — 305
Стародубские — 128, 182
Стефан (Калиновский) — 341
Стефан, епископ — 230
Страбон — 81
Страленберг Ф. И. — 149
Стрешнев Т. Н. — 134
Стрешневы — 270
Стриттер (И. Г.) И. М. — 90, 95–97, 

99, 101, 103–107, 162, 163, 167, 
170

Строганов А. С. — 35
Струговщиков С. Б. — 417
Сумароков А. П. — 28, 41, 60, 199, 

205–216, 221, 230, 247, 248, 286, 
339

Сумароков И. Б. — 213
Сумкин А. И. — 243
Сухомлинов М. И. — 138, 170, 335
Сырейщиков Е. Б. — 99, 105

Татищев В. Н. — 18, 28, 30, 40, 
60, 64, 71, 80, 81, 84, 125–127, 
130–132, 149, 156, 199, 221, 295, 
339, 342

Татищев Е. В. — 125, 126
Татьяна Михайловна, царевна — 

265
Тауберт И. И. — 192, 365, 369, 374, 

385, 391–393, 395, 397, 399, 401, 
408, 413

Тейхер, гридоровальщик — 387
Теплов Г. Н. — 19, 320, 321, 362, 391
Тихомиров И. — 307
Тихомиров М. Н. — 427
Тихонов Г. — 358
Томазиус Х. — 10
Томановский П. — 29, 94, 96
Тредиаковский В. К. — 60, 187, 321, 

357–360, 383
Троицкий Н. И. — 427
Трубецкие — 270
Трубецкой Н. Н. — 302
Трубецкой Н. Ю. — 368
Трускот И. — 386
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Украинцев Е. И. — 102, 194
Унферцагт Г. И. — 279
Ухтомский Д. В. — 199, 247, 250

Фальк И. П. — 294
Федор Алексеевич, русский 

царь — 212, 222, 265
Федор Иванович, русский царь — 

123, 208
Фенелон Ф. — 60
Феодор (Максимович), 

иподиакон — 299
Феодосий, митрополит 

Московский и всея Руси — 38
Феодосия Ивановна, царевна — 

265
Феоктист, архиепископ — 38
Феофан (Прокопович), 

архиепископ — 60, 135, 157, 176, 
177, 185

Феофан III, патриарх 
Иерусалимский — 191

Фермор В. В. — 363
Филдинг Г. — 60
Филипп, игумен — 257
Фишер И. — 386
Фишер И. Э. — 115, 320–322
Фишер фон Вальдгейм Г. И. — 294
Фоккеродт И. Г. — 175
Фонвизин Д. И. — 60, 274, 286
Формей Ж. А. С. — 60
Фюрстенау — 9
Фюрстенау Е. Е. — 9
Фюрстенау Й. Х. — 9

Хайнехия А. — 9
Хайнехия Х. — 9
Хаклюйт Р. — 135
Херасков М. М. — 60, 207, 210, 

274, 303
Хилков А. Я. — 28, 84, 122, 127, 

128, 132, 181, 182, 244

Хованские — 270
Храповицкий А. В. — 255
Христина Христофоровна, см. 

Миллер Х. Х.

Цейгер И. — 386
Цицерон Марк Туллий — 109

Чеботарев Х. А. — 99, 105, 201, 
217, 218, 235, 236, 242, 243, 297, 
302

Чемезов, поручик — 387
Черепанов Н. Е. — 297
Черепнин Л. В. — 425, 427
Черкасов И. А. — 351, 368, 388
Черкасский А. А. — 302
Черкасский Я. К. — 135, 136
Чернышев З. Г. — 302

Шафонский А. Ф. — 277
Шац И. Я. — 242
Шварц И. Г. — 301, 302
Шеин А. С. — 275
Шереметев Б. П. — 28, 132–134, 

136, 179
Шереметев П. Б. — 134, 135
Шереметевы — 134, 135
Шлатер И. А. — 60
Шлецер А. Л. — 17, 22, 23, 397
Шмидт Д. Х. — 150
Шмидт С. О. — 5, 6
Шмит Г. — 387
Шмит Я. Ф. — 386
Шнейдер Я. И. — 99, 105
Шобер Г. — 80
Шоне, учитель — 387
Шрейберг, штаб-лекарь — 329
Штелин Я. Я. — 186, 187, 365, 369, 

398
Штриттер, см. Стриттер
Штрубе де Пирмонт Ф. Г. — 321
Шувалов И. И. — 368, 372

Шувалов П. И. — 373
Шуваловы — 391
Шумахер И. Д. — 14, 19, 64, 157, 

159, 165, 166, 183, 295, 349, 361, 
362, 365, 369, 385

Шхонбек А. — 148

Щекатов А. М. — 88, 89, 217, 
220–223, 244, 278, 297, 298, 304, 
305, 330–332

Щербатов М. М. — 60, 69–71, 84, 
122, 135, 182, 210, 213, 216, 221, 
244, 270, 280, 287–290, 298

Щукин П. — 29, 93, 94

Эйлер Г. — 326
Эйлер И. А. — 159, 160, 163
Эйлер Л. — 60, 160, 368, 371
Экк И. — 10
Эммин Ф. А. — 60
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