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ЛЕРХЕ (Lerche) Иван Яковлевич (17 декабря 1708, Потсдам – 1780, Санкт-Петербург), врач, штадт-физик,
директор Медицинской канцелярии, путешественник. В 1730 г. Лерхе окончил обучение в Галльском
университете, получил диплом доктора. В 1731 г. переехал в Россию, где был принят на военную службу
и назначен главным врачом в Астраханский корпус, в это время ведший боевые действия против персов.
С начала 1733 г. до конца 1735 г. Лерхе принимал участие в военном походе, в ходе которого посетил
Дербент, Баку, Шемаху и другие места Кавказа. После начала русско-турецкой войны (1735–1739) в
1736 г. он был переведен в армию П. Ласси в качестве фельд-медика, а позже командирован на Донец и
в Харьков для борьбы с появившейся там чумой. В 1742 г. принимал участие в шведском походе П. Ласси.
В 1746–1747 гг. Лерхе вновь посетил Прикаспийский регион, на этот раз в качестве сопровождающего
русское посольство в Персию.

С осени 1747 до мая 1749 гг. Лерхе вместе с женой и детьми жил в Астрахани у своего тестя,
заведующего астраханскими садами Петра Поссиета. В 1750 г. он был назначен штадт-физиком,
заведующим московской главной аптекой и «медицинским огородом» в Москве. В 1751 г. переведен на
такую же должность в Санкт-Петербург, с назначением медицинским советником директора
Медицинской канцелярии, а в 1760 г. после смерти П.З. Кондоиди стал ее начальником. В 1764 г. за
успехи на службе был произведен в коллежские советники. Во время московской эпидемии чумы 1771 г.
он составил правила, как предохранять себя от заразы и как очищать воздух и вещи в помещениях, где
она проявлялась. Умер Лерхе в 1780 г. в Санкт-Петербурге.

На протяжении многих лет Лерхе вел дневники, путевые записки, в которых описывал посещаемые им
места, фиксировал результаты своих исторических и географических изысканий. Он старался
сопоставить результаты своих наблюдений с трудами своих предшественников – ученых и
путешественников, что сделало его дневники и путевые записки полноценными научными сочинениями,
уникальными для своего времени.

Большая часть его научных трудов была опубликована. В 1760 и 1762 гг. в журнале «Sammlung Rußischer
Geschichte» Г.Ф. Миллер опубликовал замечания Лерхе по запискам о Кавказе и о волжских калмыках
немецкого путешественника Г. Шобера, посетившего Нижнее Поволжье в конце 1710-х гг., поскольку в
ходе своих поездок по этому региону Лерхе обнаружил многие неточности и ошибки, вошедшие в труд
его предшественника. В 1769 г. в журнале А.Ф. Бюшинга («Magazin für die neue Historie und Geographie»)
были опубликованы выдержки из дневников Лерхе, содержащие описание путешествия из Москвы в
Астрахань и далее по Каспийскому морю в 1733–1735 гг. В 1776 г. в этом же журнале было издано
описание его второй поездки в Персию. После смерти Лерхе, в журнале «Новые ежемесячные
сочинения» в 1790 г. была опубликована «Выписка из путешествия Иогана Лерха, продолжавшегося от
1733 года по 1735 год из Москвы до Астрахани, а оттуда по странам, лежащим на западном берегу
Каспийского моря» – перевод публикации А.Ф. Бюшинга 1769 г. В 1790–1791 гг., в «Новых ежемесячных
сочинениях» был опубликован и перевод дневников Лерхе, содержащих описание его второго
путешествия по Волге и Каспийскому морю – «Известие о втором путешествии доктора и коллежского
советника Лерхе в Персию от 1745–1747 г.» (перевод был выполнен А. Клевецким и М. Судаковым). Тогда
же, в 1791 г. А.Ф. Бюшингом было предпринято новое издание дневников Лерхе, с предисловием,
содержащим биографические сведения об их авторе, и небольшими научными комментариями. До
настоящего времени эта книга остается наиболее полной публикацией творческого наследия Лерхе,
наиболее информативным источником по его научной деятельности.

До настоящего времени сохранилось обширное рукописное наследие Лерхе. В Российской национальной
библиотеке находятся десять томов рукописей путешественника: шесть томов дневников и четыре тома
его переписки. Текст дневников, сохранившихся в РНБ, отличается от текста публикации А.Ф. Бюшинга.
Рукописи из РНБ представляют собой первоначальный, не отредактированный вариант дневников. Текст,
опубликованный А.Ф. Бюшингом, подвергся существенной редакторской правке, редактором выступил
сам Лерхе – какие-то сюжеты были опущены, текст был дополнен уточнениями и примечаниями. Тома с
отпусками писем составлялись Лерхе для себя и не предназначались для дальнейшего прочтения
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сторонними лицами. Тексты писем написаны достаточно плохим, сложно читаемым почерком, и, судя по
всему, содержат не полные тексты отправленных писем, а их краткое изложение. Тексты писем
изобилуют сокращениями, что затрудняет их прочтение, не содержат таких обязательных элементов
писем как обращение, прощание и др.

В Российском государственном архиве древних актов сохранилась рукопись Лерхе «Замечания по
“Историческим сообщениям” г-на П. Нойбауера» («Anmerkungen zu Hr. P. Neubauers Histor. Nachrichten»),
представляющая собой отзыв на рукописную книгу пастора лютеранской общины Астрахани,
посвященную географии, природному миру Нижнего Поволжья, истории и этнографии народов,
населявших этот регион. Лерхе исправил несколько неточностей в личных именах и географических
названиях, допущенных П. Нойбауером (например, название реки – Ахтуба, а не Ахтува), привел
дополнительные сведения о географических объектах (Сарпинском острове на Волге напротив
Царицына, Долгом острове, на котором располагалась Астрахань и т.д.) и персоналиях (Петр Винсент
Поссиет, управляющий астраханскими садами, инженере-генерале Петре де Бригни, который занимался
строительством Астрахани по утвержденному плану и др.), речь о которых шла в рецензируемой им
рукописи, отметил несколько сомнительных моментов при описании исторических событий (например,
маловероятность нападения турок на Астрахань с Каспийского моря, поскольку весь турецкий флот
располагался на Черном море и т.д.). Кроме того, в «портфелях Миллера» в РГАДА сохранились письма
Лерхе.

Тот факт, что Лерхе был автором отзывов на две научные работы, посвященные Нижневолжскому и
Прикаспийскому региону, один из которых был опубликован Г.Ф. Миллером, а второй сохранился в
личном фонде историка, позволяет предположить, что Лерхе рассматривался официальным российским
историографом как эксперт по данному региону, достаточно компетентным для оценки научных работ
других авторов, посвященных различным вопросам, связанным с данным районом.

Лерхе был женат на дочери управляющего астраханскими садами Петра Поссиета Иоганне Гертруде
Поссиет. Сын Христофор Яковлевич (Kazimir-Christofor, Kasimir) (13(24) октября 1749, Москва [в
биографическом словаре А.А. Половцова и ряде других работ ошибочно указано – Санкт-Петербург]  –
13(25) апреля 1825, Санкт-Петербург) – учился в Берлине, Страсбурге и Геттингене, где в 1777 г.
получил степень доктора; после возвращения в Россию в 1778 г. служил в войсках; в 1797 г. причислен к
штату цесаревича Александра Павловича; впоследствии получил звание лейб-медика.
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