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Abstract 
The article discusses aspects of the biography of Friedrich Plenisner (1713–1778), which was complex, 

full of dramatic events and scientific discoveries, the path as a corporal in the Horse guards, was established 
by decree of Empress Anna Ioannovna in 1730, artist, participant of the Second Kamchatka expedition in the 
days of Elizabeth Petrovna, Colonel and commander of the Okhotsk-Kamchatka region in 1760–1770-s 
appointed by decree of Catherine II. The main stages of his participation in the process of development and 
learning Academy of Sciences, the Governing Senate and other state institutions in North-East Asia, 
collection and interpretation of historical, ethnographic, geographical materials on Chukotka, Kamchatka, 
Alaska, Bear and the Kuril Islands. For example the study of military and scientific career of Plenisner, which 
was in the shadow of his great contemporaries (M.V. Lomonosov, G.F. Miller, G.V. Steller, P.S. Pallas, 
I.G. Gmelin, F.I. Saimonov, S.P. Krasheninnikov, V.I. Bering, A.I. Chirikov), the tendencies of occurrence of 
Russian ethnographic science, the process of gradual transition from the accumulation of empirical facts to 
their interpretation, to the analysis of global historical, socio-cultural processes of the peopling of Siberia, 
North and Alaska, ethnocultural interactions in these areas. Collected by the expeditions of scientific 
materials, and Museum collections served as a powerful factor in the expansion of ethnographic, cultural and 
geographical horizons of the Russian and European scientists. 

Keywords: The XVIIIth century, Friedrich Plenisner, North-East Asia, the history of Russia and 
Science. 

 
1. Введение  
XVIII столетие, справедливо названное эпохой просвещения, было периодом грандиозных 

географических открытий, созданием первых научных и культурных учреждений: отечественного 
музея – Кунсткамеры, Петербургской Академии наук и Академического университета, Московского 
университета и периодической печати. Российская империя активно расширяла свои границы, 
присоединяя огромные территории Сибири и северо-восточной Азии. Первопроходцы осуществляли 
колонизацию региона, создавали условия для его дальнейшего освоения и изучения. На основе 
методологической оппозиции «центр-периферия» отношение российской власти к окраинам можно 
оценивать как контроль территории и населения (Алексеев, Зубков, 2006: 18-19). Культурно развитый 
центр в XVIII в. извлекал из окраин не только природные ресурсы, но и источники для дальнейшего 
развития естественных и гуманитарных наук. Для того чтобы не отстать от мировых научных 
достижений, необходимо было обладать историческими и этнографическими, географическими и 
другими знаниями. С этой целью в XVIII в. проводились академические и сенатские морские и 
сухопутные экспедиции (важнейшими из них являются Камчатские 1725–1743 гг.), изучение 
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мирового значения которых является актуальной проблемой. Многие социальные процессы того 
времени сходны с переломными явлениями современности, поэтому исследование опыта наших 
предков по освоению дальневосточного региона является актуальной задачей XXI в., когда 
наблюдается массовый отток населения в центральную часть России. Важной задачей является 
обращение к анализу деятельности исследователей «второго эшелона», которые, не принадлежа к 
категории выдающихся персонажей эпохи, внесли свой важный вклад в развитие науки. Именно 
таким представителем и был Фридрих Плениснер: прибалтийский немец, остзеец, выходец из 
Курляндии, родившийся в Риге в 1713 г. и умерший в Санкт-Петербурге в 1778 г. 

 
2. Материалы и методы  
Источниковую базу исследования составили архивные материалы Российского 

государственного архива древних актов, Российского государственного военно-исторического архива, 
Санкт-Петербургского филиала архива академии наук, Российского государственного военно-
морского архива (рукописи и рапорты Ф. Плениснера о Камчатке, Чукотке, Аляске, р. Анадыре, 
географические карты, письма к Г. Ф. Миллеру за 1760–1770-е гг. (РГАДА. Ф. 24. Д. 36. 4 л.; Д. 44. 3 л.; 
Ф. 199. Оп. 2. Портфели Миллера. Портф. 528. Ч. I. Д. 5. Л. 1-1об., 2-2об., 3, 9, 6об.-7об., 9, 9об.; Д. 18. 
Л. 11-15об.; Портф. 546. Ч. 8. Д. 6. Л. 1-4; РГВИА. Кол. 414. Д. 417. Л. 1-5, 10-12; СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. 
Д. 139. 13 л.; Д. 137. 183 л.; РГА ВМФ. Ф. 216. Оп. 1. Д. 77. Л. 388-395; Ф. 913. Оп. 1. Д. 101. Л. 8 об.-9; 
Ф. 174. Оп. 1. Д. 18. Л. 306-307; Ф. 172. Оп. 1. Д. 408. Ч. 1. Л. 58-60). Важными источниками являются 
опубликованные документы XVIII в. (Колониальная политика, 1935; Сенатский архив 1904, 1907; 
Экспедиция Беринга, 1941; Русские экспедиции, 1989; и др.), данные периодической печати XVIII–
ХХI вв. Фридрих Плениснер обобщил этнографические, картографические и исторические сведения о 
северо-востоке в нескольких научных трудах (Карта Чукотского Носа, 1779; Карта Чукотской земли, 
1852: 120-123; Река Анадырь, 1781: 238-244; 1852: 163-166).  

В качестве методологической основы исследования были избраны принципы историзма, 
объективности, микроистории, исследования эпохи через биографию личности (Репина, 2001: 345, 
351; 2010а: 9; 2010б: 6-7; Мининков, Кореневский, Иванеско 2005: 6), что позволило 
проанализировать аспекты карьеры Ф. Плениснера, выявить основные этапы развития России, 
Академии наук, государственных учреждений во второй половине XVIII в.  

 
3. Обсуждение 
Эпизоды военной и научной карьеры Ф. Плениснера освещены в публикациях XIX–XXI вв. 

(Сгибнев, № 6. 1869c: 37-46, 49, 57-58, 62; 1869d: 46-51; Русский биографический словарь, 1905: 69-70; 
Берг 1935: 117-118; Гнучева, 1940: 5-6; Андреев, 1948: 56-60; Косвен, 1974: 15-17, 41; Зуев, 2005: 42-44; 
Летопись Кунсткамеры, 2014: 709; Березницкий, 2016: 86-90; 2017а: 335-344; 2017b: 42; 2017c: 49-59). 
К анализу научно-организационной деятельности Плениснера, при решении своих конкретных задач, 
обращались отечественные и зарубежные авторы. Можно выделить несколько основных проблем, 
привлекших их внимание: участие Плениснера во Второй Камчатской экспедиции, судьба сделанных 
им зарисовок морской коровы Стеллера, аборигенов, планов российских портов и американского 
побережья (Алексеев, 1975: 25-27; 1987: 79-82; Стеллер, 1995: 27, 97-100, 162-163); роль Плениснера в 
процессе упразднения Анадырского острога, включения чукчей в российское подданство (Сгибнев, 
№ 6. 1869b: 65-93; Алексеев 1958: 24-26, 34; Зуев, 2006а: 74-75; 2006б: 99; 2006b: 26); созданные 
Плениснером географические карты в процессе изучения Медвежьих островов (Визе, 1933; Берг, 1935; 
Зубов, Бадигин, 1953; Медушевская, 1954); степень участия Плениснера в исследовании Курил 
(Сгибнев, 1869а: 46; Полонский, 1871: 367-576); роль Плениснера в бунте М.А. Беневского на 
Камчатке (Сгибнев, 1876: 527-533, 542-544, 757, 763). Материалы Плениснера о р. Анадырь, были 
опубликованы П.С. Палласом на немецком языке без указания авторства (Neue Nordische Beyträge. 1, 
1781: 238-244; Линденау, 1983: 160-167; Соколов, 1852: 163-166; Косвен, 1974: 15-17; СПФ АРАН. Ф. 21. 
Оп. 5. Д. 103. Л. 7-11 об.). Скорее всего, это было сделано из-за того, что Плениснер включил в текст 
часть материалов Я. Линденау.  

Зарубежная историография в основном дублировала материалы Г.В. Стеллера, русские 
источники и статьи XVIII–XX вв. (Стеллер, 2011; Штеллер, 1999; Compendio Della storia, 1790: 45-47; 
Hervis, 1801: 261-262; Coxe, 1803: 27-28; Nouvelles Annales, 1825: 399; Russische Entdeckungsreisen, 1855: 
212-223; Sach und Personen-Register zu Ermans,s Archiv, 1860: 659). 

Данная статья является попыткой обобщения всех доступных и разнохарактерных материалов 
(архивных, документальных, опубликованных) о военной службе и научной деятельности 
Ф. Плениснера.  

 
4. Результаты  
С 1730 г. Ф. Плениснер проходил русскую службу в разных должностях: в 1730–1735 гг. в 

Конной гвардии. За проступок он был осужден и сослан в Сибирь при правлении императрицы Анны 
Иоанновны. В 1736–1737 гг. в Якутске Плениснер познакомился с В. Берингом и по его приглашению 
стал участником (с 1740 по 1742 гг.) Второй Камчатской экспедиции в качестве живописца и 
топографа. Он занимался раскрашиванием судов, составлением географических карт Камчатки, 
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плана Петропавловской гавани, зарисовками аборигенов, природы и животного мира. На пакетботе 
Беринга «Св. Петр» Плениснер в 1741 г. посетил берега Северной Америки, во время плавания 
подружился с Г.В. Стеллером, который высоко отзывался о моральных качествах Плениснера 
(Штеллер, 1999: 332-333). В челобитной на имя Елизаветы Петровны Плениснер сообщил о своей 
службе в Конной гвардии, в Камчатской экспедиции, о зарисовках американских берегов, которые 
были отосланы А. И. Чириковым в Адмиралтейств-коллегию; Плениснер активно привлекался к 
«…к сочинению описи тамошним берегам и в сему пути, где надлежит быть почтам и строению 
гаванов и для вымеривания воды и протчего»; «…оной Плениснер в ведомстве Камчатской 
экспедиции исправлял положенное на него дело, а именно: шести берегов рисунками изображал, 
також и морских зверей и рыб рисовал исправно…» (РГАДА. Ф. 248. Оп. 20. Д. 1327. Л. 604-604об., 
611, 611об., 615). В августе 1742 г. Плениснера отослали из экспедиции в Большерецкую приказную 
избу, и он возвратился из ссылки в Санкт-Петербург. В 1740–1750-х гг. Плениснер служил в галерном 
флоте в войне со Швецией, в войне за австрийское наследство, в Вятском пехотном полку, в 
Оренбургском гарнизоне, в Якутском пехотном полку. В 1760 г. по ходатайству сибирского 
губернатора Ф.И. Соймонова Плениснер был назначен командиром Анадырского острога, с 
производством в подполковники. В 1764–1772 гг. Плениснер продолжил службу на северо-востоке в 
качестве полковника и главного командира Охотско-Камчатского края. С 1772 по 1774 г. Плениснер 
находился под следствием: его обвиняли в гибели кораблей, морских экипажей, грузов, в помощи 
М.А. Беневскому бежать с Камчатки. Екатерина II была крайне недовольна тем, что Плениснер 
нарушил свои должностные инструкции, вовремя не сообщил вышестоящим властям о готовящемся 
на Камчатке бунте, и за это отстранила его от должности. Чудом избежав ареста, Плениснер в 1774 г. 
вышел в отставку и уехал к семье в Тобольск, а в 1777 г. прибыл в Санкт-Петербург. 

Вклад Плениснера в российскую науку состоит в том, что он совершал поездки по Чукотскому 
полуострову, организовывал сухопутные и морские экспедиции по исследованию Чукотки, 
Медвежьих и Курильских островов, акватории Охотского моря. По его указанию собирались ценные 
этнографические материалы о чукчах, эскимосах, других коренных народах Чукотки и Аляски, 
которые сегодня хранятся в указанных выше архивах, частично включены в труды российских и 
зарубежных исследователей. В сфере мифологии Плениснер собрал интереснейшие верования 
коренных народов северо-восточной Азии о карликах, о людях, не имеющих анусов и питающихся 
лишь запахом от готовящихся продуктов. Сходными с древнегреческими мифами являлись 
легендарные сведения о существовании острова, на котором жили только женщины, рождающиеся от 
морских волн. Отражением своеобразного мировоззрения и мироустройства коренных народов 
Чукотки и близлежащих островов являются верования о «живых островах», которые по своему 
желанию перемещались в океане в разные стороны горизонта на несколько километров. 

Именно Плениснер дал название «Медвежьи» группе островов в Восточносибирском море 
напротив устья Колымы. Собранную И. Черным айнскую этнографическую коллекцию Плениснер в 
начале 1770-х гг. отправил в Кунсткамеру. Данные для написания своих трудов, оставления карт, 
Плениснер собрал во время экспедиций по р. Анадырь и р. Красная в 1763 г., по его указанию 
этнографические сведения собирались у чукчей. Часть сведений Плениснер позаимствовал у 
Н.И. Дауркина, совершившего много поездок по Чукотке, из журналов сержанта С. Андреева, 
исследовавшего Медвежьи острова, у казаков Анадырского острога, у других информантов в беседах в 
Анадырской канцелярии. В своих рукописях и опубликованных работах Плениснер дал подробное 
описание Анадырского острога с указанием причин о его ликвидации, обобщил огромный по объему 
материал об освоении русскими людьми северо-восточной Азии с середины XVII по вторую половину 
XVIII вв., об истории, культуре, межэтнических контактах коряков, чуванцев, чукчей, юкагиров, 
эскимосов, якутов, о методике подготовки и проведения экспедиций на оленьих и собачьих упряжках 
в условиях сурового климата, о топонимике и географических объектах Чукотки и Камчатки. 
Рукопись Плениснера 1763 г. (РГАДА.Ф. 199. Оп. 2. Портф. 528. Ч. 2. Д. 4. Л. 1-36об.; Ф. 263. Оп. 1. Ч. 1. 
Кн. 13. Д. 113. Л. 55-113; СПФ АРАН. Ф. 3. Оп. 10. Д. 137. Л. 183) была представлена сибирскому 
губернатору Ф.И. Соймонову, прислана в Академию наук. Главный акцент Плениснер в ней сделал на 
освещении сложных отношений русских центральных и местных властей, казаков, солдат, служилых 
и других категорий с коренными народами региона: коряками, чукчами, юкагирами. Плениснер 
показал, что часть из них платила ясак и была приведена в русское подданство, другая часть, 
названная «немирными», противилась интеграции в российское государство.  

Собранные Плениснером материалы не только пополнили исторические и географические 
знания о далеком российском регионе XVIII в., но и показали особенности этого периода, процесс 
активного накопления отечественной наукой новых знаний по этнографии и истории, географии, 
картографии Чукотки, Камчатки, Курильских островов, северо-западного побережья Северной 
Америки. В 1765 г. Плениснер написал эссе об истории освоения Америки европейскими 
путешественниками, и о проливе между Азией и Америкой: «Замечания полковника Плениснера о 
том, что в древние времена Америка была соединена с Азией» (РГАДА. Ф. 24. Оп. 1. Д. 44. Л. 3). 
Эта статья Плениснера была частично опубликована в работе Н.Н. Зубова и К.С. Бадигина об истории 
исследования Медвежьих островов (Зубов, Бадигин, 1953: 84-85). Плениснер подчеркивал, что 
русские исследователи собрали гораздо больше сведений о Северной Америке, чем английские и 
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голландские. Здесь же он отводил большое место анализу собственных изысканий, карте северо-
востока Азии. В опущенной Зубовым и Бадигиным части эссе Плениснер привел исторические 
сведения, связанные с открытием Америки в результате плаваний А. Веспуччи и Х. Колумба, 
с заселением американского континента в результате миграций людей через беринговский перешеек, 
заверил, что если бы поступило распоряжение российских властей, то можно было бы присоединить к 
России огромную часть Северной Америки, включая Калифорнию. 

 
5. Заключение 
С помощью указанных выше принципов, методов сравнительно-исторического анализа, 

исторической биографии, авторам удалось не только показать жизненный путь Ф. Плениснера, но 
через его личность, являющуюся действующим лицом истории, хотя и не играющую в ней роль творца, 
провести исследование эпохи. Плениснер не был человеком случайным, так как и в тени своих великих 
современников он занимался важными для государства и науки делами. Эволюция личности 
Плениснера исследовалась авторами статьи, с одной стороны, как субъект научной деятельности, с 
другой – как объект социокультурного влияния среды, в которой проходило его формирование, в том 
числе и как ученого, с учетом общей картины состояния науки XVIII в. и развития социума в тот 
исторический период. Таким образом, Фридрих Плениснер, пройдя длительный путь от капрала до 
полковника, от художника до исследователя, принял активное участие в процессе дальнейшего 
распространения Российской государственности в Сибири и на северо-востоке Азии, в развитии 
Императорской Академии наук и художеств в Санкт-Петербурге, Кунсткамеры, российской науки 
XVIII в.  
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты биографии Фридриха Плениснера (1713–1778), 
который прошел сложный, полный драматических событий и научных открытий путь в качестве 
капрала Конной гвардии, созданной по указу императрицы Анны Иоанновны в 1730 г., художника, 
участника Второй Камчатской экспедиции во времена Елизаветы Петровны, полковника и командира 
Охотско-Камчатского края в 1760–1770-х гг., назначенного указом Екатерины II. Показаны основные 
этапы его участия в процессе освоения и изучения Академией наук, Правительствующим Сенатом и 
другими государственными учреждениями северо-восточной Азии, сбора и осмысления 
исторических, этнографических, географических материалов о Чукотке, Камчатке, Аляске, 
Медвежьих и Курильских островах. На примере изучения военной и научной карьеры Плениснера, 
который находился в тени своих великих современников (М.В. Ломоносова, Г.Ф. Миллера, 
Г.В. Стеллера, П.С. Палласа, И.Г. Гмелина, Ф.И. Соймонова, С.П. Крашенинникова, В.Й. Беринга, 
А.И. Чирикова), выявлены тенденции возникновения отечественной этнографической науки, процесс 
постепенного перехода от накопления эмпирических фактов к их осмыслению, к анализу глобальных 
исторических, социокультурных процессов заселения человеком Сибири, Севера и Аляски, 
этнокультурных взаимодействий на этих территориях. Собранные экспедициями научные материалы 
и музейные коллекции послужили мощным фактором расширения этнографического, культурного и 
географического кругозора российских и европейских ученых. 

Ключевые слова: XVIII век, Фридрих Плениснер, северо-восточная Азия, история России и 
науки. 
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