
вые сведения о «вечной мерзлоте». Наука же — мерзлотоведение — 
стала развиваться с середины прошлого века.

Уже в первые годы пребывания на Урале Татищев издал несколь
ко инструкций по охране леса, особенно вблизи строящихся заводов. 
Под страхом наказания он запрещал рубить лес на дрова вблизи 
заводов в округе на 15 верст. И в значительной степени благодаря 
этой мере, поддержанной В.И.Генниным, наш Екатеринбург сох
ранил «кольцо» лесопарков в городской черте.

В своих работах (1736) и в «Лексиконе Российском» (опубликован 
1793) Татищев впервые дает представление об Уральских горах (он 
же назвал эти горы «Уральские» — Я.А) как: а) о «знатнейших во 
всей Российской Империи»; б) о горах, представляющих собой 
обширную горную систему, протянувшуюся с севера на юг на многие 
сотни верст. «Великий Пояс, горы Каменные, — писал он в своем 
«Лексиконе», — они начинаются при Вайгаче меж рек Печоры и Оби 
и продолжаются гребнем ... до вершины Яика и по Яику до Оренбур
га»; в) о горах, имеющих пограничное положение между двумя час
тями света — Европой и Азией. Он проводил эту границу по 
водоразделу рек, текущих на запад и восток, и обосновывал прове
дение подобной границы.

Как видим, Татищев знал Урал не понаслышке, а по собственным 
наблюдениям (конечно, использовал и все известные ему 
источники). Его по праву можно считать первым географом Урала. 
Остается только пожалеть, что его географические труды были 
опубликованы так поздно, и в настоящее время известны, преиму
щественно, узким специалистам и краеведам.

Трутнев И.А. (ОУК)
О ТАТИЩЕВСКИХ ЮБИЛЕЯХ (ПО АРХИВНЫМ ДАННЫМ)

В апреле 1986 г. в России достаточно широко отмечалось 300- 
летие со дня рождения Татищева. А как проходили юбилеи в его 
честь в XIX веке? В Казанском университета на торжественном соб
рании 19 апреля 1886 г. с речью «Воззрения В.Н.Татищева на 
историю вообще и русскую в особенности, и связь их с реформой 
Петра Великого» выступил проф. Н.А.Фирсов. Организовать такой 
юбилей было весьма непросто. В подтверждение тому обратимся к 
фактическим данным, которые, кстати, публикуются впервые.

В Республиканском архиве г.Казани имеются материалы, отно
сящиеся к деятельности историко-филологического факультета ме
стного университета по линии проведения публичных чтений и 
лекций силами его профессоров и преподавателей (в 60-х и 80-х гг. 
прошлого века). Так, в одном из фондов архива содержится шесть
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небольших папок, в которых хранятся прошения преподавателя 
университета по русской истории Н.Фирсова, учителя гимназии по 
истории и географии Н.Овсянникова, ординарного профессора
Н.Булича, нижегородского коллежского секретаря Д.Васильева, ба
калавра Казанской духовной академии И.Ивановского.

О чем же эти прошения? О разрешении выступить с одной-двумя 
публичными лекциями. Тематика выступлений и лекций была та
кова: «О Татищеве (200-летие со дня рождения)», «О Ломоносове 
(100-летие со дня смерти)», «О Карамзине (100-летие со дня рож
дения)» ... Многие выступления организовывались в благо
творительных целях — в пользу бедных студентов университета и 
слушательниц женской гимназии, в пользу братства Св. Гурия. К 
каждому прошению прилагалась программа самой лекции. Среди 
заключений и отзывов встречаются фамилии профессоров Казан
ского университета А.О.Усянского, Н.И.Ильминского, И.Н.Холмо
горова, Н.Н.Булича и др.

Для проведения этих мероприятий требовалось разрешение 
Попечителя Казанского учебного округа.

В отдельной папке имеется довольно подробное письмо (от 13 фев
раля 1886 г.) ординарного профессора Д.А.Корсакова, который на
поминал руководству факультета, что 19 апреля 1886 г. исполняется 
200 лет со дня рождения первого выдающегося историка России — 
Татищева.

Небезынтересно проследить дальнейшее продвижение бумаг в 
связи с надвигающейся юбилейной датой. Декан факультета 
письменно (22 марта 1886 г.) обращается к господам членам факуль
тета и просит их принять участие в чествовании и сообщить, кто и 
что предполагает читать. Ниже пофамильно перечисляются члены 
факультета. И каждый против своей фамилии, расписываясь, ука
зывает: «Буду присутствовать, но читать не буду». Из 9 человек 6 
указали, что читать не будут и только трое (Н.А.Фирсов,
А.С.Архангельский и Д.А.Корсаков) сформулировали темы своих 
докладов.

Ректор дополнительной бумагой запрашивает от факультета 
программу чествования. Вот она: «19 апреля литургия, после оной 
панихида, затем в 1 час по полудни торжественное собрание (в 
парадной форме) университета с речами, после этого церковные 
песнопения и народный гимн».

А теперь перенесемся из Казани в Петербург, где в апреле 1886 г. 
чествовали Татищева. Желая выразить свое уважение к заслугам 
первого русского историка, Петербургская Академия наук достаточ
но торжественно отпраздновала его 200-летний юбилей.
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... Конференц-зал Академии на Васильевском острове Петербур
га. К часу дня в субботу, 19 апреля 1886 г. сюда стала прибывать 
публика. По парадной лестнице здания, убранной живыми цветами, 
приглашенные поднимались в зал, где на сцене посреди цветов висел 
старинный портрет Татищева. По преданию, портрет, написанный с 
натуры, переходил из поколения в поколение, и был доставлен в 
Петербург ко дню празднования из имения правнучки ученого.

На торжество соизволил прибыть Великий Князь Константин 
Константинович. Среди присутствующих находились министр 
путей сообщения, товарищ министра народного просвещения, а так
же камергер Двора его Императорского величества А.Н.Татищев 
(праправнук Василия Никитича) с женой и сыном, другие высокопо
ставленные лица.

С речами выступили член-корреспондент Академии Н.А.Попов — 
об ученых и литературных трудах Татищева, академик В.П.Безоб
разов — о заслугах Татищева в области горного дела в России. Вслед 
за ними зачитывались приветствия от правнука Татищева, 
архимандрита Пимена, настоятеля Российской посольской церкви в 
Риме. Была прислана телеграмма от Московского Общества истории 
и древностей.

Так Россия в XIX в. отмечала татищевский юбилей...

Юркин И.Н. (Тульский гос. университет)
АВТОГРАФ В.Н.ТАТИЩЕВА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
АРХИВА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Описываемый ниже автограф выявлен нами в фонде Тульской 
провинциальной канцелярии (№ 55) Государственного архива 
Тульской области, в деле № 3046 по описи 2. Все документы относят
ся к апрелю 1732 г. Дело имеет вынесенное на обложку название «О 
разведке полезных ископаемых», не только не раскрывающее его 
содержание, но прямо его искажающее, что, разумеется, отнюдь не 
способствовало адекватной оценке этих материалов исследовате
лями.

Его открывает указ Московской монетной конторы тульскому во
еводе полковнику Сергею Шишкову «с товарыщи». В нем сообщает
ся о следствии, учиненном в конторе в декабре 1730 г. над 
монетчиком Якимом Яковлевым по поводу перевоза тем к себе в дом 
кирпича, целого и битого, и белого камня с Набережного монетного 
двора. Яковлев утверждал, что вывозил казенные стройматериалы с 
разрешения Герасима Алексеевича Мансурова, бывшего в то время 
асессором Монетной конторы. «Для подлинного в том изследования» 
тогда же (19 декабря) решено было взять у Мансурова письменное
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