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В 2019 г. Чебоксарам исполнилось 550 лет. За это время его посетили из-

вестные путешественники, торговцы, государственные деятели и венценосные 

особы. Многие из них оставили свои путевые записи об истории и достоприме-

чательностях города. 

В 1733 г. правительством и Академией наук была организована Вторая 

Камчатская экспедиция, в которую также вошел известный историк Герард 

Фридрих Миллер (1705–1783). В ходе «Сибирского путешествия» он должен 

был руководствоваться специальной инструкцией, врученной ему Академией 

наук [4, с. 460–461]. 

В августе 1733 г. участники экспедиции покинули Санкт-Петербург. В 

своей автобиографии Миллер указывал следующее: «Сибирское мое путеше-

ствие, в коем я все страны сего обширного государства, в длину и в широту, до 

Нерчинска и до Якуцка объездил, продолжилось почти 10 лет. Отправился я 

туда 8 августа 1733, а возвратился 14 февраля 1743 г.» [4, с. 149]. 14 сентября 

1733 г. члены экспедиции, доехав до Твери, дальше поплыли по течению реки 

Волга, делая небольшие остановки и встречаясь с представителями местной 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

власти. Еще в июне 1733 г. был послан сенатский указ к губернаторам и воево-

дам об оказании всяческой помощи и опеки профессорам Академии наук и дру-

гим членам экспедиции [1, c. 130–131]. 

В посланном рапорте от 8 декабря 1733 г. из Казани в Сенат содержится 

важная информация о деятельности ученых. Так, Г.Ф. Миллер попутно собирал 

различные исторические сведения, порой лично обращался за материалами к 

воеводам и духовенству. Особый интерес ученый проявлял к населенным пунк-

там, дорогам, гидронимам и т. д.: «Профессор Миллер записывал, едучи по 

Волге от Твери до Казани, все городы, слободы, села, деревни, острова, реки, 

пороги и протчее, что он как в реке, так и при реке Волге усмотреть мог, сколь-

ко он чрез лотсмана, котораго мы с собою из Твери взяли, также чрез посылан-

ных на берег людей нашей свиты, и сам в тех городах и знатных местах уведо-

мился» [3, с. 400]. И в автобиографии Г.Ф. Миллер указывал, что на всем про-

тяжении экспедиции он старательно занимался описанием городов и уездов, и в 

этом деле ему помогали студенты [4, с. 149]. В конечном счете, академиком 

был подготовлен труд «Описание городам, селам, деревням, островам, рекам, 

отокам и проч[им] достопамятных обретающих на и в Волге, изо Твери до Ка-

зани» [7, л. 128]. 

Записи Г.Ф. Миллера, сделанные из Твери до Казани, хранятся в Санкт-

Петербургском филиале Архива Российской академии наук. Нам удалось обна-

ружить два варианта рукописи. Текст первой рукописи написан коричневыми 

чернилами без помарок скорописью XVIII в. Следует полагать, что эта руко-

пись является копией. На это указывают ряд особенностей второй рукописи. 

Во-первых, во второй рукописи имеется отметка об ее отдаче 13 декабря 

1734 г. в канцелярию Академии наук. Во-вторых, текст написан черными чер-

нилами с различными исправлениями и зачеркиваниями. Имеются также осо-

бенности написания тех или иных слов. Например, буква б в слове Чебоксары 

написано латинской буквой b. Все эти отличительные характеристики рукописи 

в отличие от первой говорят о том, что ее автором являлся сам Г.Ф. Миллер. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В Чебоксары экспедиционный отряд прибыл в середине октября 1733 г. Во 

исполнение пунктов академической инструкции Миллер намеревался все 

больше разузнать о чувашах: «15 и 16 дня октября желалося мне чувашскаго 

рода людей…» [7, л. 8]. Первым делом он с И.Г. Гмелиным направился к че-

боксарскому воеводе. В это время воеводствовал майор А.И. Кушников. Им 

удалось выяснить о численности чувашей в окрестностях Чебоксар и соседних 

уездах [5, с. 413; 6, p. 57; 9, с. 651]. В целом, как сообщалось в рапорте: «и це-

лыя 3 дни пробыл и двух солдат родом из чуваш вместо толмачей при себе 

имел, однако ж он (Г.Ф. Миллер. – Д.Б.) ничего подлинно выведать не мог… 

Сего ради намерился он все там собранныя известия до будущих изследований 

в Казане оставить» [3, с. 401]. 

Пребывая в Чебоксарах или позже, Г.Ф. Миллер сделал записи в журнале 

«Описание городам, селам, деревням…». В общем списке Чебоксары находи-

лись под рубрикой 344: «Чебоксар – город, доволно великой город Свияской 

провинции Касанския губернии, надлежащия 40 верст от Кусмадемианской на 

правой стороне Волги на средней вышине берега промеж двеми горами, на ко-

торых [видна?] единому сверху города крепость Чебоксар, деревянными стена-

ми прежде сего обнята была, которые за 44 лета в великом пожаре загорелися. 

На то вместо каменных стен рогатки поставлены были, которые и ныне уже 

болшою мерою пропали. Доселе там стоит главная церковь Смоленския Бого-

родицы, в которой палец от святаго Иермана чудотворец [-творца (так в ркп. – 

Д.Б.)] в честь поклонении принят был. Внизу в городе обретаются 20 каменныя 

парохиялные (епархиальные? – Д.Б.) церкви, един монастырь монахом, а два – 

монахинам. В 1720 году сей град великим пожаром в пепел обращен был, а до-

селе [с]лучилося паки созидать онаго. Тамо ж и между прочих есть фабрики ве-

ликие: кож сырые выделать» [7, л. 140]. 

Историко-географическое описание Чебоксар по своему объему не боль-

шое, имеет справочный характер. Автор старался кратко изложить самые важ-

ные сведения о городе. По областным реформам 1719 и 1727–1728 гг. Чебокса-

ры находились в административном подчинении свияжского провинциального 
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воеводы и казанского губернатора. Эта информация, видимо, была предостав-

лена Г.Ф. Миллеру чебоксарским воеводой майором А.И. Кушниковым. Далее 

автором дается описание ландшафта местности и указывается расстояние от 

оставленного в пути уездного города Козьмодемьянска. С 1555 г. Чебоксарская 

крепость не раз отстраивалась. Как пишет Миллер, она сгорела в 1689 г. По до-

кументальным материалам крепость действительно горела в 1689 г. и через год 

полностью была восстановлена [2, с. 90]. Вскоре она была уничтожена пожаром 

1704 г. и с тех пор больше не восстанавливалась. После этой стихии и были 

учреждены рогатки – дорожные заграждения из брусьев с прибитыми накрест 

кольцами, а к приезду экспедиции в 1733 г. они были утеряны. В Чебоксарах 

еще сохранились следы крупного пожара 1720 г. 

В XVIII столетии Чебоксары славились церквами, и их Г.Ф. Миллер не мог 

оставить без внимания в своих путевых заметках. Следует отметить, что в его 

записях вкрались неточности. Во-первых, главным храмом г. Чебоксары являл-

ся собор Введения Богородицы во храм, основанный еще в 1555 г. В тексте со-

борным ошибочно назван храм во имя Смоленской Богородицы. Во-вторых, 

неверно указано количество чебоксарских храмов. В начале XVIII в. всего было 

10 церквей, в том числе с двумя монастырскими храмами [8, с. 69, 94]. Несмот-

ря на эти погрешности, чрезвычайно интересным является указание Миллера о 

нахождении в главном храме Чебоксар «пальца» святого Германа чудотворца. 

Скорее всего, речь идет о святителе Германе, архиепископе Казанском и Сви-

яжском, и его частице мощей, к которой приходили поклоняться чебоксарцы и 

жители окрестных селений. В Чебоксарах также действовали Троицкий муж-

ской, Благовещенский девичий и Никольский женский монастыри, Геронтиева 

и Владимирская пустыни. Другой особенностью Чебоксар, как верно пи-

шет Г.Ф. Миллер, были кожевенные заводы, которые занимали лидирующие 

позиции в доле промышленного производства города [8, с. 113–114; 9, с. 279–

283]. 

В «Описаниях городам, селам, деревням…» Г.Ф. Миллера особо следует 

обратить внимание прилегающие к Чебоксарам монастырские пустыни, реки и 
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речки, острова, деревни. После Козьмодемьянска члены экспедиции побывали в 

Ильинской и Геронтьевой пустынях: «342. Ильинска – пустинка, 20 верст от 

Кусмадемиянской на правой стороне Волги к имяннитому за нумером 337 

Спаский монастырь, имеет точию три братия. 343. Иеронтева – пустынка, 20 

верст от Илинска пустинка и 1½ верст от следующаго города Чебоксар на пра-

вой стороне Волги, имеет каменную церковь Преображенские Господна и 

несколко крестианские угодия» [7, л. 140]. Г.Ф. Миллером важные наблюдения 

были сделаны не только в Чебоксарах, но и по пути передвижения Второй Кам-

чатской экспедиции в Казань: «345. Чебоксарка – речка, течет чрез город, от то-

го имянут, с прямой стороны в Волгу. 346. Чебоксарской остров – городу Че-

боксар напротив лежащий в средине Волги, о перевозных судов по правой 

оставляется, понеже река на чебоксарских берегах не глубокие места имеет. 

347. Чебоксарской песок – велико и долгое, песочное место промеж города и 

ныне помянутаго острова, которой при средомерной воде над рекою происхо-

дит. 348. Брежная (Набережная. – Д.Б.) – деревня, 1½ версты от Чебоксар, на 

вышнем первом высоте праваго берега Волги до Троицки монастыря в Чебок-

саре надлежит. 349. Старицкой – остров, 5 верст от Чебоксар, одной верст 

длинно, в средине Волги. 350. Косин – остров, 10 верст от Чебоксар, 5 верст до-

лог и верста широк; оба острова лежат близ праваго берегу Волги, однако пере-

возине суда при высокой воде оных налево пустити, понеже путь паче каротче. 

351. Цивиль – река, падает 15 верст от Чебоксар от правой стороны в Волгу, во 

устии по малой меры 20 до 30 сажен широко. 352. Дватцать верст до устиа реки 

Цивиль внутрь страны лежит при ней город Цивилск, до Свияской провинции 

Касанской губернии надлежащая, от окрестных наших чувашев именуются 

Сирбы» [7, л. 140–140 об.]. 

Таким образом, в 1733 г. академик Г.Ф. Миллер стал одним из первых ис-

ториков, собравший историко-географические материалы о г. Чебоксар и его 

округи, которые сегодня представляют собой ценный источник по истории Чу-

вашского края XVIII в. и столицы современной Чувашской Республики. 
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