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Соколов С. В. 
ГОТЛИБ БАЙЕР КАК КУЛЬТУРНЫЙ АНТРОПОЛОГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ:  

ДОКУМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ БАЙЕРА В БИБЛИОТЕКЕ УНИВЕРСИТЕТА ГЛАЗГО1 
 
Готлиб Зигфрид Байер – один из самых узнаваемых российских историописателей и один из 

самых неизвестных. Байера знают как отца-основателя «норманизма» (наряду с Миллером и Шле-
цером), но знание это, зачастую весьма поверхностное и, как правило, основано на историографи-
ческих штампах. В лучшем случае историки знакомятся со статьей Байера «О варягах», переведен-
ной на русский язык в 1740-е гг. К. Кондратовичем. Контекст создания этой статьи, другие иссле-
довательские интересы и работы Байера, а также детали его биографии малоизвестны широкому 
кругу историков. Личность Байера и его труды довольно редко становились темой специальных 
исследований и, хотя в последнее время появилось несколько очень сильных работ [1; 4], можно 
сказать, что наиболее полное исследование, посвященное Байеру, защищенное в качестве диссер-
тации Ф. Бабингером, вышло в 1915 г. на немецком языке [8]. Важно также отметить монографию 
К. Лундбека, в центре внимания которого деятельность Байера как синолога [10]. Имеются и со-
временные обобщающие работы [9], однако они, в отличие от диссертации Бабингера основаны в 
большей степени на опубликованных источниках.  

Сбор первичных источников, посвященных Байеру, с одной стороны, не является такой уж 
трудной исследовательской задачей, поскольку основные документы личного происхождения со-
средоточены в двух крупных собраниях – Санкт-Петербургском филиале Архива Российской ака-
демии наук (СПФ АРАН) и в специальных коллекциях библиотеки Университета Глазго [7; 11]. С 
другой стороны, личные документы Байера требуют определенной исследовательской подготов-
ки, как минимум языковой, поскольку написаны они на латинском и немецком языках, а часть пи-
сем и рукописей содержит вставки на китайском, арабском, древнееврейском и некоторых других 
языках, изучением которых занимался Байер. Кроме того, в СПФ АРАН личный фонд Байера от-
нюдь не исчерпывает всех документов с ним связанных; исследователь должен обратить внима-
ние на фонды органов управления Академией. Иная ситуация сложилась в специальной Байеровой 
коллекции (the Bayer Collection) библиотеки Университета Глазго.  

Личный архив Байера и его библиотека незадолго до его смерти в феврале 1738 г. были раз-
делены на две части. Одна часть, содержащая главным образом, книги и документы на китайском, 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках реализации государственного задания Министерства науки и высшего 

образования РФ № FEUZ-2020–0056 «Региональная идентичность России: компаративные историко-
филологические исследования».  

Автор выражает признательность сотруднику библиотеки Университета Глазго Дэвиду Вестону за 
помощь и консультации в ходе работы с документами коллекции Байера в 2019 г.  
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а также переписку Байера и черновики его работ на ориенталистские темы была отправлена в Кё-
нигсберг и к моменту скоропостижной смерти ученого уже достигла этого города. Другая – и зна-
чительная – часть библиотеки и документов личного происхождения находилась в Санкт-
Петербурге. Вдова Байера, нуждавшаяся в деньгах, передала документы Байера Академии наук и 
пыталась продать Академии библиотеку. Документы были приняты (часть из них была опублико-
вана П. П. Пекарским [6, см. указатель на фамилию Байера на с. 731–732]), а вот библиотека, по 
свидетельству Г. Ф. Миллера так и не была приобретена и, вероятно, продана по частям [3, с. 52–
53; 5, см. указатель на фамилию Байер на с. 612].  

Документы, отправленные в Кёнигсберг, были приобретены Хайнрихом Гердесом, лютеранским 
пастором, служившим в Лондоне (он также был членом Лондонского королевского общества). После 
смерти Гердеса документы были проданы его вдовой Уильяму Хантеру, лондонскому врачу и филан-
тропу, уроженцу Глазго. Хантер завещал свою коллекцию манускриптов и печатных изданий универ-
ситетской библиотеке. Так документы оказались в Глазго в 1807 г. [11, p. 8–10]. Стараниями Дэвида 
Вестона, сотрудника библиотеки в 2018 г. был составлен полный каталог документов и печатных из-
даний, некогда принадлежавших Байеру. В этой коллекции довольно много автографов Байера, а в це-
лом рукописные документы представляют собой письма, черновики статей и записки (печатные изда-
ния – в основном ориенталитской тематики, а также китайские книги).  

Часть из документов глазгианской коллекции открывает очень интересное и малоизвестное 
направление исследований Байера – своеобразную культурную антропологию народов, обитав-
ших в астраханских и оренбургских степях, а также в Поволжье. Байер изучал калмыков, башкиров 
и татар (в число последних могли входить и другие тюркские народы), интересовался их культу-
рой, языком, политической системой и отношениями с русской администрацией. Отчасти эти ис-
следования нашли отражение в писавшейся в 1736 г. «Азовской истории». Сведения о народах, 
обитавших на российском заволжском пограничье Байер получал от различных корреспондентов. 
Среди них был, например, Василий Татищев [11, p. 42]. Сведения Байер получал и от архиепископа 
Феофана (Прокоповича) и от графа Андрея Остермана, а также из других источников, в том числе 
известий, поступавших в Академию наук [11, p. 98, 106, 109, 121, 151–154].  

Помимо народов Астраханской губернии и Оренбуржья Байер интересовался также регио-
ном Восточной Сибири, в частности, его интересовали эвенки, тунгусы и монголы [11, p. 41, 162]. 
Важно, что Байер старался узнать и оценить политическую ситуацию, сложившуюся во всех ука-
занных регионах. Таким образом, он выступил в роли одного из первых исследователей россий-
ских региональных окраин, и с учетом его интереса к истории и культуре вполне может оспари-
вать пальму первенства в изучении Поволжья и Сибири (статус обычно закрепляемый за В. Н. Та-
тищевым или Г. Ф. Миллером).  

В целом, в коллекции библиотеки Университета Глазго выявлено более 70 документов так или 
иначе связанных с указанными интересами Байера. Большая часть из них написана на латинском язы-
ке (оставшиеся на немецком). Эти документы еще ждут своих исследователей. В 2019 г. часть из этих 
документов автор настоящей работы скопировал во время своего пребывания в Глазго. Информаци-
онный потенциал документов не следует преувеличивать, однако для специалистов-историков, иссле-
дующих как историю науки, так и собственно историю отдельных народов и регионов России эти до-
кументы могут представлять определенный интерес [2].  
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