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По следам сибирского путешествия  
Д. Г. Мессершмидта (1719–1727): фиксация  
памятников археологии Урала и Сибири  
художниками академического отряда  
Второй Камчатской экспедиции (1733–1743). 
Часть 1. Писаницы1

И. В. Тункина2

Аннотация. В статье приведен сравнительный анализ рисунков памятников археологии, впервые графиче-
ски зафиксированных во время сибирской экспедиции Д. Г. Мессершмидта (1719–1727). Это писаницы, 
каменные изваяния, стелы с руническими надписями, крепиды курганов и пр. Десятилетие спустя те же 
памятники были графически зафиксированы художниками Академического отряда Второй Камчатской 
экспедиции под руководством Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина (1733–1743) — И. В. Люрсениусом, И. Х. Беркханом 
и И. К. Деккером. Их рисунки хранятся в личном фонде Г. Ф. Мессершмидта и в «Портфелях Миллера» 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН и Российском государственном архиве древних актов. В первой 
части исследования публикуются рисунки писаниц, выполненные в ходе Второй Камчатской экспедиции.
Annotation. This paper presents a comparative analysis of drawings of archaeological monuments first graphically 
recorded during the Siberian expedition of Daniel Gottlieb Messerschmidt (1719–1727). These are pisanitsy 
(petroglyphs), stone sculptures, steles with runic inscriptions, kurgan crepides, etc. Ten years later, the same 
monuments were graphically recorded by artists of the Academic team of the Second Kamchatka Expedition directed 
by Gerhard Friedrich Miller (Müller) and Johann Georg Gmelin (1733–1743) — Johann-Wilhelm Lürsenius, Johann 
Christian Berkhan, Johann Cornelius Decker. The drawings are kept in the personal papers of D. G. Messerschmidt 
and in “Miller’s potfolio” in the Saint-Petersburg Branch of the RAS Archive  and the Russian State Archives of 
Ancient Acts. In the first part of the study, the drawings of the pisanitsy (petroglyphs) made during the Second 
Kamchatka Expedition are published.
Ключевые слова: Д. Г. Мессершмидт, Г. Ф. Миллер, И. Г. Гмелин, археологические памятники, экспедицион-
ные рисунки.
Keywords: D. G. Messerschmidt, G. F. Müller, J. G. Gmelin, archaeological monuments, expedition drawings.

Данцигский1доктор2медицины Даниэль Готлиб 
Мессершмидт (Daniel Gottlieb Messerschmidt; 1685–
1735) был отправлен Петром Великим в Сибирь 
в первую научную комплексную экспедицию (1719–
1727) для изучения естественно-научных богатств 
и поиска «аптекарских вещей» на средства Апте-
карской (с 1721 г. — Медицинской) канцелярии. 
Д. Г. Мессершмидт по праву считается пионером 
археологического изучения Сибири и первооткры-
вателем памятников рунической письменности 
евразийских степей. В этом году исполняется ровно 
300 лет начала многолетних странствий немецкого 
ученого по просторам Сибири — 1 марта 1721 г. экс-

1  Исследование проведено при финансовой поддержке 
РФФИ, проект № 20-011-42006 «Научное изучение Сибири 
в Петровскую эпоху: архивное наследие Д. Г. Мессершмидта». 
Автор выражает признательность Л. Д. Бондарь  
(СПбФ АРАН), оказавшей помощь в транскрипции  
и переводе латинских и немецких текстов.
2  199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 1. 
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН.  
Адрес электронной почты: tunkina@yandex.ru.

педиция выехала из Тобольска вглубь материка (К 
300-летию…, 2021). По собственной инициативе 
немецкий путешественник занялся сбором и изуче-
нием исторических и археологических памятников, 
причем графическая фиксация открытых археоло-
гических объектов играла важнейшую роль в его 
исследованиях. Первое время при Д. Г. Мессерш-
мидте не было рисовальщика, и ему пришлось 
привлекать к зарисовкам и копированию чужих 
рисунков пленных шведов и немцев («каролинов»), 
оказавшихся в сибирской ссылке. Известно имя 
одного из них, выполнившего два рисунка костей 
мамонта — Христиан Шмидт (Тункина, Савинов, 2017. 
С. 35, 42). Видимо, кто-то из пленных «каролинов» 
скопировал план Кунгурской ледяной пещеры 
и рисунки изображений Ирбитского писаного 
камня в Среднем Предуралье, восходящие к ори-
гиналам Я. Лосева и С. У. Ремезова, в том числе вы-
полнил копии «чудского письма» (петроглифов), 
которые были опубликованы Н. Витсеном и 
Ф. И. фон Страленбергом (Strahlenberg, 1730. S. 364–367, 
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372–373. Tab. XIII–XVI; Чернецов, 1971. С. 9–16; Brentjes, 
1998. Abb. 1–5; Басаргина, 2021; Knüppel, 2021). Об этих 
памятниках Д. Г. Мессершмидт получал информа-
цию из вторых рук от своих информаторов, но сам 
их осмотреть и зарисовать не смог, поэтому в своем 
IV-м рапорте в Аптекарскую канцелярию от 25 июня 
1720 г. из Тобольска вынужден был воспользоваться 
копиями с оригиналов С. У. Ремезова, скорее всего, 
полученных от Ф. И. Табберта (фон Страленберга) 
(Басаргина, 2021).

Часть сохранившихся в личном фонде ученого 
экспедиционных рисунков выполнены Карлом 
Густавом фон Шульманом (Karl Gustav von Schul-
mann; 1702–1765). Он также был «каролином» — сы-
ном пленного шведского подполковника, уче-
ником и слугой пленного шведского капитана 
Ф. И. Таб берта (фон Страленберга). Табберт и Шуль-
ман были прикомандированы к экспедиции 
Д. Г. Мессершмидта тобольскими властями по 
просьбе ученого, причем доктор содержал их за 
собственный счет (Тункина, 2021а). Однако совмест-
ное путешествие продолжалось недолго (1 марта 
1721 г. — 28 мая 1722 г.). Из Тобольска экспедиция 
отправилась вверх по Иртышу, через устье Тары и 
Барабинскую степь путешественники добрались 
до Томска (30 марта — 5 июля 1721 г.), исследовали 
течение р. Томи. Ф. И. Табберт остался в Томске до 
29 октября 1721 г., выполняя поручения Д. Г. Мес-
сершмидта, и прибыл на Средний Енисей позднее 
доктора, который первым через Кузнецк добрался 
в Абаканский острог (12 сентября 1721 г. — 16 февра-
ля 1722 г.). Здесь 22 декабря 1721 г. оба путешествен-
ника встретились.

Из Абаканского острога Ф. И. Табберт и К. Г. Шуль-
ман совершали исследовательские поездки по 
окрестностям (Д. Г. Мессершмидт оставался в остро-
ге), занимались археологическими разведками 
и раскопками, обследуя долины рек Чулым, Абакан 
и Енисей. Так, в междуречье Теси и Ербы в енисей-
ских степях 24 января 1722 г. капитан Ф. И. Табберт 
открыл, а К. Г. фон Шульман зарисовал каменное 
изваяние «Тесинский богатырь» с рунической над-
писью (Радлов, 1888. С. 14; Савинов, Тункина, 2018). 
Рисунки К. Г. фон Шульмана запечатлели камни с 
руническими надписями, открытыми поблизости 
24–25 января 1722 г., которые упомянуты в X-м ра-
порте Д. Г. Мессершмидта в Медицинскую канце-
лярию от 20 мая 1722 г. под номерами с 5 по 8 вместе 
с Уйбатской стелой, на которых были обнаружены 
знаки «готско-рунической» письменности (СПбФ 
АРАН. Ф. 98. Оп. 1. Д. 21. Л. 135 об.). Эти материалы 

К. Г. фон Шульмана были скопированы Ф. И. Таб-
бертом и позднее опубликованы в виде гравюр 
в его известной книге (Strahlenberg, 1730. Tab. II–IX; 
XI; XII; XX; XXI; Радлов, 1891. C. 26–27, 29, 31, 33, 36–37, 39, 
41, 48–49; Тункина, 2020а; 2020б; Лефельдт и др., 2021). 

16 февраля 1722 г. экспедиция Д. Г. Мессершмид-
та в полном составе направилась по Енисею в Крас-
ноярск, куда прибыла 24 февраля 1722 г. и остано-
вилась перезимовать. После заключения Ништадт-
ского мира со Швецией (1721) все шведские пленни-
ки должны были вернуться на родину. 13 мая 1722 г. 
экспедиция выехала из Красноярска и направилась 
по течению р. Кача в сторону Большого Кемчуга. 
28 мая 1722 г. Ф. И. Табберт и К. Г. фон Шульман по-
кинули Д. Г. Мессершмидта, забрав с собой его 
письменные рапорты в Медицинскую канце лярию, 
письма и часть коллекций для доставки в Санкт-
Петербург, но главное — для возвращения на родину.

После отъезда пленных шведов Д. Г. Мессерш-
мидт принял обязанности художника на себя. 
В путевом дневнике за 28 мая 1722 г. доктор с горе-
чью пишет, что он не сможет привлечь к научной 
работе, состоящей по большей части в записях и 
рисовании, других своих спутников (СПбФ АРАН. 
Ф. 98. Оп. 1. Д. 1. Л. 144 об.). Начиная с июля 1722 г. 
в экспедиционных дневниках появляются черте-
жи и рисунки, в том числе памятников археологии. 
В дневниках имеются страницы с оставленными 
пустыми местами, где предполагалось в дальней-
шем разместить рисунки, планы и наброски карт. 
Изобразительные материалы, которые можно от-
нести к работам Д. Г. Мессершмидта, манерой ис-
полнения разительно отличаются от уверенной 
руки рисунков К. Г. фон Шульмана. Позднее к уче-
ному были прикомандированы два иконописца, 
выполнявшие роль рисовальщиков.

Значительный пласт изобразительных мате-
риалов сохранился в итоговой монографии 
Д. Г. Мессершмидта «Sibiria perlustrata» («Описание 
Сибири», 1728), впервые факсимильно опублико-
ванной только в наши дни (Messerschmidt, 2020). 
Культурно-хронологическую атрибуцию изобра-
женных артефактов, которые помещены в архео-
логический раздел рукописной книги, провел 
Д. Г. Савинов (Савинов, 2021). Незначительное число 
рисунков в рукописи принадлежит самому автору, 
но большая часть выполнена профессиональным 
художником, по моему предположению, академи-
ческим рисовальщиком и гравером Г. И. Унферцаг-
том, с которым Д. Г. Мессершмидт был знаком еще 
с 1719 г. (Тункина, 2021б).
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Академический отряд Второй Камчатской экс-
педиции (1733–1743) шел по следам экспедиции 
Д. Г. Мессершмидта. Один из руководителей от-
ряда академик Г. Ф. Миллер перед поездкой в Си-
бирь тщательно проштудировал книги Н. Витсена, 
Ф. И. фон Страленберга и неопубликованные ма-
териалы Д. Г. Мессершмидта, поступившие в Пе-
тербургскую академию наук и художеств. Знаме-
нитый труд «История Сибири» и статьи о сибир-
ских древностях Г. Ф. Миллера (Миллер, 1937; 1999) 
доказывают, что он и его коллега по отряду акаде-
мик И. Г. Гмелин пытались лично найти, осмотреть, 
описать и зарисовать памятники, открытые или 
только упомянутые в дневниках Д. Г. Мессершмид-
та, выписки из которых ученые возили с собой по 
Сибири. Графической фиксацией занимались про-
фессиональные академические «рисовальные 
мастера», прикомандированные ко Второй Кам-
чатской экспедиции — «рисовальный мастер» Ио-
ганн Вильгельм Люрсениус (Johann Wilhelm Lür-
senius; 1704–1771), художник «для рисования нату-
ральной и древней истории и проспектов городов 
и мест» Иоганн Христиан Беркхан (Johann Christian 
Berckhan; 1709–1751) и «рисовального и живописно-
го дела мастер» Иоганн Корнелиус Деккер (Johann 
Cornelius Decker), присоединившийся к экспедиции 
в 1737 г. Об этом можно судить по акварельным 
рисункам, хранящимся в Российском государствен-
ном архиве древних актов (РГАДА) (От Рейна…, 2005. 
С. 31, 87, 90, 92, кат. № 71, 78, 85, 86, 105; Тункина, 2021б; 
2021в). Большинство работ имеют подписи: «Berck-
han del[ineavit]» (зарисовал Беркхан), «Lürsenius 
del[ineavit]» (зарисовал Люрсениус), «Lürsenius сop. 
fec.» (копировал Люрсениус), на некоторых рисун-
ках авторство не указано.

До нас дошли работы И. В. Люрсениуса «Пеще-
ра в Кунгуре» на Урале (23 декабря 1733 г., с ориги-
нала И. Х. Беркхана), изображения сибирских идо-
лов (март 1736 г.), наскальные рисунки Шишкин-
ской писаницы между Верхоленском и Качегой 
(март 1736 г.) и писаницы у р. Ирбит (7 июня 1741 г.), 
И. Х. Беркхана «Писаный камень на р. Томь» (Том-
ская писаница) (3 октября 1734 г.) и др. По большей 
части это те же самые памятники, которые графи-
чески были зафиксированы экспедицией Д. Г. Мес-
сершмидта. Рисунки художников Академического 
отряда Второй Камчатской экспедиции «хорошо 
передают панораму памятников, но петроглифы 
на них недостаточно различимы из-за небольшого 
масштаба изображений» (Борисенко, Худяков, 2005. 
С. 98). Дело в том, что рисунки писаниц недостаточ-

но различимы именно в современных публикаци-
ях, так как академические художники использова-
ли листы тряпичной и александрийской бумаги 
современного формата А2–А3, а панорамные изо-
бражения не дают детального представления о де-
талях петроглифов без увеличения фрагментов 
изображений.

Еще одна проблема — разрозненность археоло-
гических рисунков и описаний Второй Камчатской 
экспедиции по двум архивам. Личный фонд 
Г. Ф. Миллера оказался разделен между современ-
ными Санкт-Петербургским филиалом Архива РАН 
и Российским государственным архивом древних 
актов в Москве (см.: Тункина, 2008). К примеру, руко-
писное описание памятника на немецком или ла-
тинском языке хранится в Москве, а его рисунок — 
в Петербурге, или наоборот. Так, текстовое «Описа-
ние некоторых вогульских идолов, найденных на 
высоких горах и скалах близ Благодатских заводов» 
сопровождается рисунками Ирбитской писаницы 
на левом берегу р. Туры (приток р. Тобол) близ 
дер. Корелиной (рис. 1) в 64 верстах по дороге на 
Верхотурье (Миллер, 1937. Рис. 30; 1999. Рис. 30; Черне-
цов, 1971. С. 7–9, рис. 2) и «вогульского идола» (рис. 2), 

Рис. 1. Корелинская писаница. Рисунок в рукописи 
«Описание некоторых вогульских идолов» в «Порт-
фелях Г. Ф. Миллера». 24 июня 1741 г. Чернила, перо 
(© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 509. Д. 7. Л. 1 об.)
Fig. 1. Korelino pisanitsa. Drawing in the manuscript 

, “Description of some Vogul idols” in “G. F. Miller’s port-
folios”. June 24, 1741. Ink, pen (© State Archive of Ancient 
Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 509. Fold. 7, Sh. 1 rev.)
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найденного в 3 верстах от Туры на ее притоке р. Куш-
ва на Урале, хранится в «Портфелях Миллера» 
(РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 509. Д. 7. Л. 1–4), а чисто-
вая таблица к описанию — в академическом архи-
ве (СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/46. Л. 1; Миллер, 1937. 
Рис. 17; 1999. Рис. 7) (рис. 3). «Вогульский идол» дли-
ной 14 вершков и шириной 2 вершка был сделан 
в форме широкого наконечника копья с рисунком 
на нем. Божка нашел некий рекрут при закладке 

Благодатско-Туринского завода, но «когда вогулы 
об этом услышали», они выкупили его у рекрута 
и «до сегодняшнего дня держат у себя под охра-
ной», писал Г. Ф. Миллер (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 509. Д. 7. Л. 2). Обстоятельства находки и за-
рисовки археологических объектов академическим 
отрядом Второй Камчатской экспедиции содер-
жатся в опубликованных и неизданных текстах 
Г. Ф. Миллера и И. Г. Гмелина. Экспедиционные 
рисунки упомянуты в реестре рапортов, доноше-
ний, описаний, рисунков и вещей, отправленных 
профессорами Г. Ф. Миллером и И. Г. Гмелиным в 
Академию наук и Правительствующий Сенат от 
7 августа 1746 г. (Материалы…, 1895. C. 194–212).

В фонде Г. Ф. Миллера отложились копии от 
27–28 марта 1745 г. «кондуктора Якова Карманалеева» 
с рисунков геодезиста поручика Ивана Ивановича 

Рис. 2. «Рисунок вогульского идола, найденного 
неким рекрутом в 3 верстах от Туры на правом 
берегу Кушвы, на высокой горе у заложенного 
Благодатcко-Туринского завода». Рисунок в 
рукописи «Описание некоторых вогульских 
идолов» в «Портфелях Г. Ф. Миллера». 24 июня 1741 г. 
Чернила, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 509. Д. 7. 
Л. 1 об.)
Fig. 2. “Drawing of a Vogul idol found by a certain 
recruit 3 versts from Tura on the right bank of the 
Kushva, on a high mountain near the newly founded 
Blagodatcko-Turinsky factory”. Drawing in the manu-
script “Description of some Vogul idols” in “G. F. Miller’s 
portfolios”. June 24, 1741. Ink, pen (© State Archive of 
Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 509. Fold. 7. Sh. 1 rev.)

Рис. 3. Рисунок «вогульских суеверных древностей» 
при Верхотурье. Черная акварель, тушь, перо 
(© СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 5. Д. 39/46. Л. 1)
Fig. 3. Drawing of the “Vogul magic antiquities” near 
Verkhoturye. Black watercolour, Indian ink, pen 
(© St. Petersburg Branch of the Archive of the Russian 
Academy of Sciences. F. 21. Inv. 5. Fold. 39/46. Sh. 1)
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Шишкова, который по приказу В. Н. Татищева со-
ставлял карты и описывал Тобольскую провинцию. 
В. Н. Татищев собирал сведения о древностях, упо-
мянутых Д. Г. Мессершмидтом и Ф. И. фон Стра-
ленбергом, с которыми он был знаком лично. Так, 
текст описания И. И. Шишкова Кузнецкого уезда 
сопровождается рисунками Томской писаницы 
(май 1740 г.), изваяний («каменных болванов») на 
р. Черный Июс (1741 г.), в Сагайской степи и по до-
роге из Томска в Красноярск. 

Экспедиция Д. Г. Мессершмидта, академиче-
ский отряд Второй Камчатской экспедиции и гео-
дезист И. Шишков зафиксировали одни и те же 
монументальные памятники древности: писани-
цы, каменные изваяния, стелы с руническими 
надписями, камни крепид курганов и пр. (см.: 
Тункина, 2021в). Как выяснилось, не все они были 
опубликованы в полном виде. Нам представляется 
важным издать часть изобразительных источни-
ков по архивным оригиналам с указанием архив-
ных шифров, несмотря на то, что часть их была 
опубликована еще В. В. Радловым в цинкографи-
ческих снимках (Радлов, 1894. С. 68–71). Некоторые 
документы были изданы в неудовлетворительных 
черно-белых фотографиях в первом и втором из-
даниях «Истории Сибири» Г. Ф. Миллера как ил-
люстрации к статьям о древностях сибирских 
(Миллер, 1937. Рис. 16–35; 1999. Рис. 5; 7; 18–35). В этих 
изданиях приведены полные архивные шифры 
только рисунков из Архива АН СССР/СПбФ АРАН, 
но шифры дел в РГАДА отсутствуют, что крайне 
затруднило архивный поиск графических ориги-
налов. В монографии В. Н. Чернецова о наскальных 
изображениях Урала воспроизведен рисунок Коре-
линской и Ирбитской писаниц из бумаг Г. Ф. Мил-
лера (Чернецов, 1971. Рис. 2; 7). Сибирские памятники 
опубликованы в неудовлетворительных, иска-
жающих подлинники графических прорисовках 
в со держательной монографии по истории изуче-
ния древностей Южной Сибири немецкими уче-
ными XVIII–XIX вв., где вовсе не упомянуты архивы, 
хранящие оригиналы рисунков (Борисенко, Худяков, 
2005. Рис. 14; 15; 23; 24). Копии с рисунков И. И. Шиш-
кова и его описания памятников археологии из-
даны в черно-белых, а не цветных иллюстрациях 
(Историко-географические описания..., 2010. С. 239–
241. Ил. 17; 18; 22–24), за исключением цветных ре-
продукций рисунков И. Х. Беркхана, И. Г. Люрсени-
уса, И. И. Шишкова с изображениями Томской 
писаницы. Произведения первых двух художников 
опубликованы в технике коричневой сепии (Ков-

тун, 2013. Табл. 13–37, 45), а не в цвете черной аква-
рели, как на оригиналах рисунков.

Рассмотрим эти рисунки по типам памятни-
ков, отображенных в материалах экспедиций 
Д. Г. Мессершмидта, академического отряда Второй 
Камчатской экспедиции и копиях с рисунков 
И. И. Шишкова.

Часть 1. Писаницы
В «Росписи проспектам, рисункам, описаниям 

народов и древностей, планам и ландкартам, ко-
торые господин профессор Миллер сентября 13 дня 
сего 1735 года в архиву отдал» упомянуты 13 рисун-
ков петроглифов: с № 20 по № 22 «Писаные камни 
при реке Томе, Енисее и Урбяте», с № 23 по № 31 
«Верхоленские писаные камни», № 32 «Верхолен-
ской писаной камень» (СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. 
Л. 110). В РГАДА и СПбФ АРАН сегодня хранятся 
14 рисунков писаниц, причем на большинстве 
указаны номера архивной описи 1748 г.: Ирбитской 
(№ 124, 141), Бирюсинской (№ 139, 140), Томской (два 
рисунка без номера), Шишкинской между Верхо-
ленском и Качегой (№ 142, 143, 145, 147–150, два ри-
сунка без номера). Из 14 рисунков часть дублеты 
или, вернее, разные варианты одного изображения.

Уральская Ирбитская писаница в бумагах 
Д. Г. Мессершмидта представлена только в копиях 
1720 г. с рисунков в «Служебной книге» С. У. Реме-
зова, изданных в книге Ф. И. Страленберга в виде 
гравюр и переизданных В. В. Радловым и В. Н. Чер-
нецовым (Чернецов, 1971. Рис. 4, 5–8 (Мессершмидт), 
9–12 (Страленберг)), поэтому я не считаю нужным 
издавать их заново.

Изображения Корелинской писаницы в фонде 
Д. Г. Мессершмидта отсутствуют — в бумагах путе-
шественника сохранились рисунки Томской, Би-
рюсинской и Новоселовской писаниц, первоот-
крывателем которых он являлся; их рисунки были 
недавно опубликованы (Тункина, Савинов, 2017. 
С. 97–100, 120–121. Табл. XIV, 4, 5; XV).

В Ирбитской слободе Г. Ф. Миллер побывал 6 
и 8 июня 1741 г., откуда 7 июня он специально под-
нялся вверх по реке, чтобы изучить Ирбитский 
писаный камень, или «Pissanez», как записано в его 
дорожнике (РГАДА. Ф. 199. Оп. 1. Портф. 150. Ч. 1. Д. 4. 
Л. 70 об.). Писаница представлена в «Портфелях 
Миллера» в РГАДА в виде панорамного неподписан-
ного рисунка черной акварелью, под которым рукой 
Г. Ф. Миллера записано на латинском языке «Rupes 
picta ad Irbitum fluvium» («Разукрашенная скала на 
реке Ирбит»). Издаю его в полном виде и фрагмен-
те с изображениями петроглифов (рис. 4; 5). Рисунок, 
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скорее всего, выполнен И. В. Люрсениусом 7 июня 
1741 г. (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 7; Чернецов, 
1971. Рис. 6–7; От Рейна..., 2005. С. 92, 144, кат. № 105). 

Томская писаница была открыта Д. Г. Мессерш-
мидтом в июле 1721 г. и по его поручению зарисо-
вана или, скорее, зачерчена К. Г. фон Шульманом 
(Тункина, Савинов, 2017. С. 98–100. Табл. XV). C его 
рисунков, отправленных Д. Г. Мессершмидтом из 
Красноярска в Медицинскую канцелярию при X-м 
рапорте от 20 мая 1722 г., были выполнены копии, 
а с них — искажающая оригинал гравюра, опубли-
кованная Ф. И. фон Страленбергом (Strahlenberg, 
1730. Tab. VIIIA; Радлов, 1891. С. 30, 36. Табл. VIIIA). 

13 лет спустя один из руководителей акаде ми-
чес кого отряда Второй Камчатской экспедиции 
И. Г. Гмелин в сопровождении художников 
И. Х. Беркхана и И. В. Люрсениуса, студента С. П. Кра-
 шенинникова, татарского переводчика и «вожа» 
отправились на трех лодках водным путем вниз 

Рис. 4. [И. В. Люрсениус]. Разукрашенная скала на реке Ирбит. 7 июня 1741 г. Черная акварель, тушь, перо. 
Надпись — автограф Г. Ф. Миллера (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 7)
Fig. 4. [J.-W. Lürsenius]. Painted rock on the Irbit River. June 7, 1741. Black watercolour, Indian ink, pen. Inscription — 
autograph by G. F. Miller (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 7)

Рис. 5. [И. В. Люрсениус]. Наскальные рисунки 
у р. Ирбит. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 794. Л. 7)
Fig. 5. [J.-W. Lürsenius]. Rock drawings near the Irbit 
River. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. 
Inv. 2. Portf. 794. Sh. 7)
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по р. Томь из Кузнецка в поисках писаницы, за-
фиксированной Д. Г. Мессершмидтом. Писаный 
камень находился в 16 верстах ниже Верхотомско-
го острога, куда отряд добрался к вечеру 2 октября 
1734 г., а на следующий день участники отряда ос-
матривали и копировали ее изображения на скале 
(Gmelin, 1751. S. 303–306; Радлов, 1894. С. 66–68; Ковтун, 
2013. С. 53–55). Позднее И. Г. Гмелин вручил Г. Ф. Мил-
леру, занимавшемуся сбором исторических и ар-

хеологических материалов, рисунки писаницы 
в надежде на последующую публикацию. Изобра-
жения дошли до нас в двух вариантах в «Портфе-
лях Миллера» (РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. 
Л. 3–4): это рисунок И. Х. Беркхана (рис. 6; 7) и копия 
с него И. В. Люрсениуса (рис. 8; 9). Впервые один из 
вариантов частично был обнародован В. В. Радло-
вым в цинкографической копии (Радлов, 1894. С. 68), 
затем в мелкоформатной фотокопии в «Истории 

Сибири» Г. Ф. Миллера (Миллер, 1937. Рис. 31; 1999. 
Рис. 31), в каталоге выставки к 300-летию Г. Ф. Мил-
лера (От Рейна..., 2005. С. 90, 138, кат. № 78) и в моно-
графии о Письмагоре (Ковтун, 2013. С. 61–73. 
Табл. 13–37). 

Томская писаница была частично запечатлена 
23 мая 1740 г. в неумелых рисунках геодезиста 
И. И. Шишкова, скопированных кондуктором 
Я. Карманалеевым 28 марта 1745 г. (рис. 10). Поручик 
оправдывался перед В. Н. Татищевым за качество 
изображений: «Оные рисунки будут невесма ис-
правны <…> ибо в живописи искусства не имею» 
(СПбФ АРАН. Ф. 216. Оп. 5. Д. 150. Л. 94 об.–95; Исто-
рико-географические описания..., 2010. С. 241, 257. 
Ил. 22; Ковтун, 2013. С. 81–88. Табл. 45).

Рис. 6. И. Х. Беркхан. «Писаной камень» на р. Томь. 3 октября 1734 г. Черная акварель, тушь, перо  
(© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 4)
Fig. 6. J. Ch. Berkhan. “Pisany stone” (Rock with representations) on the Tom River. October 3, 1734.  
Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 4)

Рис. 7. И. Х. Беркхан. «Писаной камень» на р. Томь. 
Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 4)
Fig. 7. J. Ch. Berkhan. “Pisany stone” on the Tom River. 
Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. 
Portf. 794. Sh. 4)
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Бирюсинская писаница на правом берегу Енисея 
севернее дер. Бирюсы, сегодня затопленная водами 
Красноярского водохранилища, была открыта 
23 февраля 1722 г. и 3 октября того же года описана 
и зарисована самим Д. Г. Мессершмидтом (Тун ки-
на, Савинов, 2017. С. 97–98. Табл. XIV, 4), а не 
К. Г. фон Шульманом, как ошибочно утверждает 
М. А. Дэвлет (Дэвлет, 1996. С. 8–9; Дэвлет Е. Г., Дэв-

лет М. А., 2011. С. 5). 13 лет спустя, 5 февраля 1735 г., 
И. Г. Гмелин и художник И. В. Люрсениус, используя 
лестницу, изучили и скопировали имеющиеся на 
Писаном камне петроглифы, выполненные «крас-
ными фигурами по белому грунту» на крутой 
скале на правом берегу Енисея, в 4-х верстах от 
дер. Бирюсинская (Gmelin, 1751. S. 378–379; Радлов, 1894. 
С.  69–70). Панорамный рисунок писаницы 
И. В. Люрсениуса дошел до нас в двух вариантах 
(№ 139 и 140 по описи бумаг Второй Камчатской 
экспедиции 1748 г.) и имеет заголовок художника 
на латинском языке «Pisanoi Kamen sive rupes fi-
gurata ad Jeniseam fluvium» («Писаный камень, или 
изукрашенная скала на реке Енисей») (рис. 11; 13). 
При увеличении фрагмента с изображением пи-
саницы видна разница между рисунками — на 
первом руки человеческих фигурок под изображе-
нием всадника опущены вниз (рис. 12), на втором — 
согнуты в локте; согласно И. Г. Гмелину, это фигуры 
двух человек, из которых каждый держит руку за 
пазухой (рис. 14). Возможно, изменения были вне-
сены после того, как И. Г. Гмелин позднее пешком 
обследовал берег и окрестные Бирюсинские пеще-
ры. В 1739 г. Академический отряд проплыл по 
Енисею мимо писаницы. Известно, что 1 октября 

Рис. 8. И. В. Люрсениус, с оригинала И. Х. Беркхана. «Писаной камень» на р. Томь (Томская писаница).  
3 октября 1734 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 3)
Fig. 8. J.-W. Lürsenius, from J. Ch. Berkhan’s original. “Pisany stone” on the Tom River (Tomskaya pisanitsa).  
October 3, 1734. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 3)

Рис. 9. И. В. Люрсениус, с оригинала И. Х. Беркхана. 
«Писаной камень» на р. Томь (Томская писаница). 
Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 3)
Fig. 9. J.-W. Lürsenius, from J. Ch. Berkhan’s original. 

, “Pisany stone” on the Tom River (Tomskaya pisanitsa). 
Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. 
Portf. 794. Sh. 3)
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Рис. 10. Я. Карманалеев, с оригинала И. И. Шишкова. Томская писаница. «Сим начертанием на реке Томе 
внис на правой стороне на камне, называемом писаном. Оных начертаний довольно. Из оных частью 
срисовано и прилагается при сем. Сочинен 1740-го году маия 23-я. Вышеписанная начертании лицем 
на запад. Описания геодези порутчика Ивана Шишкова. С подлинного рисовал инженерного корпуса 
кандуктор Яков Карманалеев 1745 году марта 28 дня». Акварель, тушь, перо, чернила (© СПбФ АРАН. Ф. 21. 
Оп. 5. Д. 150. Л. 94 об.–95)
Fig. 10. Ya. Karmanaleyev, from I. I. Shishkov’s original. Tomskaya pisanitsa. “This representation is found on the 
Tom River, downstream on the right side on the stone called pisany (rock with images). These representations are 
fairly numerous. Some of them are copied and here attached. Executed in 1740, May 23rd. The drawings view to the 
West. Drawn by lieutenant of geodesy Ivan Shishkov. Copied from the original by the Conductor of Engineers Yakov 
Karmanaleyev in the year of 1745, March 28”. Black watercolour, Indian ink, pen, ink (© St. Petersburg Branch of the 
Archive of the Russian Academy of Sciences. F. 21. Inv. 5. Fold. 150. Sh. 94 rev.–95)

Рис. 11. И. В. Люрсениус. «Писаный камень, или изукрашенная скала на реке Енисей». 5 февраля 1735 г. 
Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 5).
Fig. 11. J.-W. Lürsenius. “Pisany stone or painted rock on the Yenisey River”. February 5, 1735. Black watercolour, Indi-
an ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 5)
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Рис. 12. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 794. Л.  5)
Fig. 12. The same drawing. Fragment (© State Archive of 
Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 5)

Рис. 13. И. В. Люрсениус. «Писаный камень, или изукрашенная скала на реке Енисей». 5 февраля 1735 г. 
Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 6)
Fig. 13. J.-W. Lürsenius. “Pisany stone or painted rock on the Yenisey River”. February 5, 1735. Black watercolour, 
Indian ink, pen. (After © State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 6)

Рис. 14. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 794. Л. 6)
Fig. 14. The same drawing. Fragment (© State Archive 
of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 6)
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1739 г. Г. Ф. Миллер и И. Г. Гмелин вместе с худож-
никами И. В. Люрсениусом и И. Х. Беркханом от-
плыли на лодке из Абаканского острога вниз по 
Енисею; 4 октября экспедиция проплыла мимо 
Новоселовской писаницы (Городовая стена), 6 октября 
достигла речки Бирюса и деревни Бирюсинская, 
где ненадолго остановилась, но вскоре проследова-
ла далее — Бирюсинскую писаницу они больше не 
осматривали (Миллер, 1996. С. 167–168; Гмелин, 2013. 
С. 165–166, 181–182). 

Шишкинская писаница на р. Лене, растянув шаяся 
на несколько верст между Верхоленском и дер. Ка-
чегой, упомянута еще в книге Н. Витсена, исполь-
зовавшего материалы С. У. Ремезова. Несколько 
рисунков И. В. Люрсениуса, выполненных в марте 
1736 г. в ходе Второй Камчатской экспедиции, не 
были изданы Г. Ф. Миллером, так как ученый по-
считал их несовершенными. Они в виде цинкогра-
фических снимков и фотокопий были лишь ча-
стично опубликованы в конце XIX — XX в. (Радлов, 
1894. С. 70–71; Окладников, Запорожская, 1959. Рис. 4; 5; 
7). Часть рисунков, каждый из которых выполнен 
в двух экземплярах, имеет еле видимые карандаш-
ные аннотации художника сверху листа слева. На 
них указаны верстовые расстояния, что позволяет 
привязать изображения к конкретным группам 
петроглифов. Эти карандашные пометы не были 
приняты во внимание и остались неизученными 
последующими исследователями Шишкинской 
писаницы.

Большинство рисунков имеет аннотацию и 
номер: № 145 «N  1. 14. leucis a munimento Wercho-
leniensi» («№ 1. В 14-ти верстах от Верхоленского 
острога») (рис. 15–18, два варианта), № 143 и рисунок 
без номера «N 2. 15 leucis a mun[imento] Wercho-
len[iensi]» («№ 2. В 15-ти верстах от Верхоленского 
острога») (рис. 19–22, два варианта), № 147–148 «N 3. 
26 leucis a mun[imento] Werchol[eniensi]» («№ 3. В 26-
ти верстах от Верхоленского острога») (рис. 23–26, 
два варианта), № 142 не имеет аннотации и под-
писи художника (рис. 27; 28). Наконец, в двух вари-

антах — чистовом (рис. 29) и черновом (рис. 31) — 
представлена сводная таблица изображений, со-
ставленная И. В. Люрсениусом, с пояснениями 
Г. Ф. Миллера: № 149–150 «Von 1 biß 8. ohngefehr um 
die Mitte Weges zwischen Wercholensk und Katschega 
der an verschiedenen Orten. Von 9 biß 12 nahin ge gen 
Katchega hier gleichfalls an verschiedenen Orten» 
(«С 1 по 8 — примерно посередине пути между Вер-
холенском и деревней Качега в различных местах. 
С 9 по 12 — сразу напротив Качеги, здесь также в раз-
личных местах») (рис. 29–32) (Радлов, 1894. С. 70–71; 
От Рейна…, 2005. С. 92, 140, кат. 85).

Не видя многих из изображенных памятников 
и ознакомившись с их рисунками, полученными 
от И. Г. Гмелина, Г. Ф. Миллер был разочарован ко-
пиями И. В. Люрсениуса, когда увидел писаницы 
воочию: «Мне стало жаль потраченного на рисовку 
труда, да и теперь не считаю нужным издавать их» 
(Радлов, 1894. С. 70). Между тем многие наскальные 
рисунки, зафиксированные художниками Второй 
Камчатской экспедиции, в настоящее время уже 
утрачены (Дэвлет Е., Дэвлет М., 2011. С. 6), поэтому 
для петроглифистов изображения первой трети 
XVIII в. остаются единственными источниками о 
многих памятниках.

Сравнительный анализ графической фиксации 
археологических материалов Сибири в рисунках 
двух экспедиций показывает, что зарисовки 
Д. Г. Мессершмидта и его спутника К. Г. фон Шуль-
мана оказались гораздо точнее рисунков професси-
ональных академических художников. Последние 
передавали ощущения от памятников изобрази-
тельного искусства древности не в точной чертеж-
ной (плоскостно-табличной), а, скорее, в художе-
ственно-романтической манере, свойственной 
профессиональным художникам, но не ученым 
(см.: Тункина, 2021а; 2021б). Публикация архивных 
изобразительных первоисточников Второй Кам-
чатской экспедиции о памятниках археологии 
Урала и Сибири будет продолжена в последующих 
частях настоящего исследования (см.: Тункина, 2021в).
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Рис. 15. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене в 14 верстах от Верхоленского острога (Шишкинская 
писаница). Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 12)
Fig. 15. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River 14 versts from Verkholensky Ostrog (Shishkinskaya pisanit-
sa). March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 12)

Рис. 16. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 12)
Fig. 16. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 12)
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Рис. 18. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 11)
Fig. 18. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 11)

Рис. 17. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене в 14 верстах от Верхоленского острога (Шишкинская 
писаница). Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 11)
Fig. 17. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River 14 versts from Verkholensky Ostrog (Shishkinskaya pisanitsa). 
March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 11)
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Рис. 19. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене в 15 верстах от Верхоленского острога (Шишкинская 
писаница). Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 9)
Fig. 19. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River 15 versts from Verkholensky Ostrog (Shishkinskaya pisanitsa). 
March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 9)

Рис. 20. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 9)
Fig. 20. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 9)
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Рис. 21. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене в 15 верстах от Верхоленского острога (Шишкинская 
писаница). Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 10)
Fig. 21. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River 15 versts from Verkholensky Ostrog (Shishkinskaya pisanitsa). 
March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 10)

Рис. 22. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 10)
Fig. 22. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 10)
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Рис. 23. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене в 26 верстах от Верхоленского острога (Шишкинская писаница). 
Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 13)
Fig. 23. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River 26 versts from Verkholensky Ostrog (Shishkinskaya pisanitsa).  
March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 13)

Рис. 24. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 13)
Fig. 24. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 13)
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Рис. 25. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене 
в 26 верстах от Верхоленского острога (Шишкинская 
писаница). Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо  
(© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 14)
Fig. 25. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River 26 versts 
from Verkholensky Ostrog (Shishkinskaya pisanitsa).  
March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen  
(© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 14)

Рис. 26. То же. Фрагмент 
(© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. 
Портф. 794. Л. 14)
Fig. 26. The same drawing. 
Fragment (© State Archive 
of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. 
Portf. 794. Sh. 14)
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Рис. 27. [И. В. Люрсениус]. Писаный камень на р. Лене между Верхоленском и дер. Качегой (Шишкинская 
писаница). Март 1736 г. Черная акварель, тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 8)
Fig. 27. [J.-W. Lürsenius]. Pisany stone on the Lena River between Verkholensk and the village of Kachega (Shish-
kinskaya pisanitsa). March of 1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. 
Portf. 794. Sh. 8)

Рис. 28. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 8)
Fig. 28. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 8)
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Рис. 29. [И. В. Люрсениус]. Писаный камень на р. Лене между Верхоленском и дер. Качегой (Шишкинская 
писаница). («С 1 по 8 — примерно посередине пути между Верхоленском и деревней Качега в различных 
местах. С 9 по 12 — сразу напротив Качеги, здесь также в различных местах»). Март 1736 г. Черная акварель, 
тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 15)
Fig. 29. [J.-W. Lürsenius]. Pisany stone on the Lena River between Verkholensk and the village of Kachega (Shishkin-
skaya pisanitsa). (“From the 1st to 8th — about in the middle of the way between Verkholensk and the village of Kache-
ga, in different places. From the 9th to 12th — immediately opposite Kachega, here also in different places”. March of 
1736. Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 15)

Рис. 30. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 15)
Fig. 30. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 15)
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Рис. 32. То же. Фрагмент (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 16)
Fig. 32. The same drawing. Fragment (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 16)

Рис. 31. И. В. Люрсениус. Писаный камень на р. Лене между Верхоленском и дер. Качегой (Шишкинская 
писаница). («С 1 по 8 — примерно посередине пути между Верхоленском и деревней Качега в различных 
местах. С 9 по 12 — сразу напротив Качеги, здесь также в различных местах»). Март 1736 г. Черная акварель, 
тушь, перо (© РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Портф. 794. Л. 16)
Fig. 31. J.-W. Lürsenius. Pisany stone on the Lena River between Verkholensk and the village of Kachega (Shishkins-
kaya pisanitsa). (“From the 1st to 8th — about in the middle of the way between Verkholensk and the village of Kachega, 
in different places. From the 9th to 12th — immediately opposite Kachega, here also in different places”. March of 1736. 
Black watercolour, Indian ink, pen (© State Archive of Ancient Acts. F. 199. Inv. 2. Portf. 794. Sh. 16)
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After the traces of the Siberian travel of D. G. Messerschmidt  
(1719–1727): records of archaeological monuments of the Urals  
and Siberia by artists of the Academic team of the Second  
Kamchatka Expedition (1733–1743). Part 1. Pisanitsy (Petroglyphs)
I. V. Tunkina
The paper presents a comparative analysis of the 

drawings of archaeological sites first graphically re-
corded during the Siberian expedition of D. G. Mess-
erschmidt (1719–1727) (petroglyph sites, stone sculp-
tures, steles with runic inscriptions, krepides of kur-
gans, etc.) which a decade afterwards were drawn 
during the Second Kamchatka Expedition headed by 
G. F. Miller and J. G. Gmelin (1733–1743) by the artists 
of the Academic Group — Johann-Wilhelm Lürsenius, 
Johann Christian Berkhan and Johann Cornelius Deck-
er. Their drawings are kept in the personal papers of 
D. G. Messerschmidt and in “Miller’s potfolio” in Saint 
Petersburg Archives of the RAS, and the Russian State 
Archives of Ancient Acts. The first section of this study 
publishes the archive drawings (black watercolour) of 
petroglyph sites or pisanitsy executed during the 
Second Kamchatka Expedition. These are the Korelin-
skaya (Fig. 1; 3) and Irbitskaya (Fig. 4; 5) pisanitsy in 

the Urals, as well as petroglyphs of Siberia — Tom-
skaya pisanitsa on the Tom River (Fig. 6–9) supple-
mented with a coloured copy by Yakov Karmanaleyev 
(1745) after an original drawing of the geodesist 
Ivan I. Shishkov (1740) (Fig. 10), Biryusinskaya pisan-
itsa on the Yenisey River (Fig. 11–14), and Shishkin-
skaya pisanitsa on the Lena River (Fig. 15–32). Howev-
er sketches by D. G. Messerschmidt and his companion 
K. G. von Schulmann proved to be considerably more 
exact than the drawings of professional academic 
artists. The latter rendered the sentiments from mon-
uments of visual arts of antiquity not through an 
exact (planar-tabular) drafting but rather in an artis-
tic-romantic manner peculiar to professional artists 
but not to scientists. Nevertheless, for researchers of 
petroglyphs, the representations of the first third of 
the 18th century remain the only sources on many 
monuments now lost.


