
И. В. ВАЛКИНА 

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ТАТИЩЕВА 

В данном сообщении мы задались целью выявить те печатные 
книги и статьи, которые В. Н. Татищев сам успел подержать 
в руках и которыми он сумел воспользоваться для своей «Истории 
российской» непосредственно, а не через чужие произведения. 

В числе более чем 250 книг и статей, так или иначе использо
ванных или лишь упомянутых Татищевым в обеих редакциях его 
исторического труда, есть книги авторов самых различных нацио
нальностей. Наряду с многочисленными немецкими писателями, 
историками, филологами, географами и учеными других профи
лей— Пуфендорфом, Дубравием, Эразмом Стеллей (Штюлером), 
Меланхтоном, Афанасием Кирхером, Конрадом Ликосфеном, Гот-
фридом Арнольдом, Иоганном Гюбнером, Себастьяном Мюнсте-
ром, Кристфридом Кирхом и многими другими встречаем поль
ских хронистов и историков — Анонима Галла, Кадлубека, Длу-
гоша, Мацея из Мехова, Вельского, Кромера, Стрыйковского. 
Шведские писатели представлены именами Олая Верелия, 
Иоганна и Олая Магнусов, Перингшелда, Олафа Рудбека, Стра-
ленберга, Георга Стирнгельма, Генриха Бреннера; датские— 
Олаем Вормом, Тормодом Торфеем, Николаем Петреем. Много
кратно повторяется на страницах труда Татищева имя исланд
ского скальда Снорри Стурлусона. Здесь же названы итальянец 
фра Джованни деи Мариньоли и словенец, член Лондонского ко
ролевского общества наук Вейнгард Янец Байкорт Вальвазор. 
Имена писателей и историков византийских — Георгия Кодина, 
Прокопия Кесарийского, Иоанна Кантакузина, Георгия Пахимера, 
Леонтия Византийского, Анны Комниной, Никиты Хониатского; 
древнегреческих — Эпихарма, Эфора, Скилакса, Тимея, Посидо-
ния, Клитарха, Гекатея, Полибия, Арриана, Эратосфена, 
Диона Хризостома, и римских — Варрона, Тита Ливия, Пол-
лиона, Саллюстия, Люция Флора, Иустина, Юлия Солина, Евт-
ропия, Аммиана Марцеллина — чередуются с именами путешест
венников разных народов и веков: грека Пифея Массилинского 
( IV в.), византийского купца Козьмы Индокоплова (VI в.), 
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итальянцев Марко Поло, Джованни де Плано Карпини, его брата 
Асцелино, фламандца Вильгельма Рубрука (XII I в.), датчан 
Избрандта Идеса, Адама Бранда, немца Адама Олеария, фран
цузов Ташара и Тавернье (XVII в.). Рядом видим венгерского 
филолога Альберта Мольнара, голландского математика Гюйгенса 
и английского астронома Эдмунда Галлея (Галли). Среди тогда 
•еще немногочисленных печатных сочинений русских историков ог
ромное место у Татищева уделено статьям Байера. 

Многие из сочинений авторов, названных Татищевым в «Исто
рии российской», находились в его библиотеке в с. Болдине Клин-
ского уезда Московской губернии, где Татищев провел последние 
годы своей жизни. Библиотека содержала значительное по тем 
временам число рукописей и книг, большей частью русских и не
мецких или в переводах на эти языки. Каталог библиотеки, пе
ресланный после смерти Татищева его сыном Евграфом в 1752 г. 
кабинет-секретарю императрицы Елизаветы И. А. Черкасову, за
ключает 308 названий, из них 193 на русском языке и 115 на 
иностранных языках, главным образом на немецком.1 Каталог по
казывает, что библиотека Татищева содержала книги по разным 
отраслям знания — истории, географии, философии, филологии, 
астрономии, артиллерии, военному, военно-инженерному и мор
скому делу, математике, медицине, государственному праву, гор
ному делу, торговле, биологии, книгопечатанию, садоводству, до
моводству, а также книги богослужебные. В «Истории россий
ской» была использована лишь часть этих книг, которая и будет 
предметом нашего ближайшего рассмотрения. Библиотека со
стояла из двух частей, или отделов — русского и иностранного, 
обзор каждого из которых мы дадим отдельно. 

В русском отделе библиотеки находилось большое количество 
как русских, так и переводных книг и рукописей. В числе пер
вых— «Синопсис», «Уложение», описания браков и коронования 
русских царей и большое количество богослужебных книг, неко
торые из которых упомянуты и в «Истории российской», однако 
обзор их мы не считали входящим в нашу задачу. Здесь же мы 
видим также упоминаемое Татищевым в его историческом труде 
сочинение ярого противника раскола митрополита ростовского 
Дмитрия — «Розыск о раскольнической брынской вере. . .».2 

В числе книг русских авторов следует отметить также описание 
результатов наблюдения кометы 1744 г. санктпетербургского 
астронома Готфрида Гейнзиуса (Gottfried Heinsius, 1709— 

1 Каталог опубликован П. П. Пекарским в его книге «Новые известия 
о В. Н. Татищеве» (Приложение к IV тому «Записок имп. Академии наук»), 
СПб., 1S64, стр. 56-—63. (Далее: Пекарский). Сама библиотека, по данным 
митрополита Евгения (Словарь светских писателей, т. II, М., 1845, стр. 196), 
повторенным потом многими другими авторами, вскоре после смерти Татищева 
погибла во время пожара в его селе Грибанове. 

2 См.: П е к а р с к и й , стр. 56. 
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1768), вышедшее в годы появления кометы на немецком и рус
ском языках. Последнее издание (перевод М. В. Ломоносова) 
хранилось в библиотеке Татищева.3 

В русской части библиотеки находились также переведенные 
на русский язык и напечатанные в России сочинения ряда ино-
странных авторов, среди них — «Физика» Христиана Вольфа ' 
в переводе М. В. Ломоносова, сочинение Фонтенеля, популяризи
рующее учение Коперника и Декарта о вселенной, «Разговоры 
о множестве миров» в переводе и с примечаниями Антиоха Кан
темира,5 «Церковные анналы» римского кардинала и библиоте
каря Ватикана Барония,6 «География» Бернгарда Варения, пере
веденная Ф. Поликарповым,7 часть 1 «Древней истории» Роллена 
в переводе В. К. Тредиаковского,8 сочинение далматского исто
рика X V I I в. Мавро Орбини по истории славян.9 

В этом отделе были представлены и древние авторы — здесь 
мы видим сочинения римских историков Квинта Курция Руфа 10 

и Корнелия Непота,11 а также сочинения византийского епископа 
Григория Назианзина, из которых Татищев упоминает в тексте 
«Истории российской» речь против ариан, боровшихся с право
славием.12 

Иностранный отдел библиотеки Татищева содержал книги 
польских, немецких, французских, шведских, а также древних ав
торов на французском, польском, латинском и немецком языках. 
Здесь же следует отметить сочинения русских историков, вышед
шие на немецком языке в издававшихся Г. Ф. Миллером сбор
никах, посвященных русской истории, — «Sammlung russischer 

3 См.: там же, стр. 58: Описание в начале 1744 года явившейся ко
меты.. . СПб., 1744. 

4 См.: П е к а р с к и й , стр. 58: Волфианская експериментальная физика. 
СПб., 1746. Вольф —Wolf (Wolff) Christian, 1679—1754. 

5 См.: П е к а р с к и й , стр. 58: Разговоры о множестве миров господина 
Фонтенелла. СПб., 1740. Фонтенель Бернар ле Бовье — Fontenelle Bernar le 
Bovier, 1657—1757. 

6 См.: П е к а р с к и й , стр. 56: Деяния церковная и гражданская... М., 
1719. Бароний Цезарь — Baronius Caesar, 1538—1607. 

7 См.: П е к а р с к и й , стр. 59: Географиа генералная, небесный и зем
новодный круги купно с их своиствы и действы в трех книгах описующая, 
М., 1718. Варений Бернгард — Varenius Bernhardus ( X V I I ) . 

См.: П е к а р с к и й , стр. 60: Древняя история об египтянах, о кар
фагенянах, об ассириянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках, т. I. 
СПб., 1749. Роллен Шарль —Rollin Charles, 1661 — 1741. 

9 См.: П е к а р с к и й , стр. 59: Книга историография початия имене, 
славы и расширения народа славянского, СПб., 1722. 

10 См.: П е к а р с к и й , стр. 59: Квинта Курция о делах содеянных 
Александра Великого, СПб., 1722. 

См.: П е к а р с к и й , стр. 60: Корнелиа Непота житиа славных людей. 
СПб., 1748. 

12 См.: П е к а р с к и й , стр. 56: Сочинения Григория Назианзина, Киев, 
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Geschichte»,13 а также «Историю Азова» (Historie von Azow) 
Г. 3 . Байера,14 бывшую в библиотеке Татищева в рукописи на 
немецком языке, вообще же в это время уже изданную на русском 
языке в переводе адъюнкта Академии наук И. К. Тауберта.15 

Особенно большое место в иностранном отделе библиотеки за
нимали книги немецких авторов. Среди них исторические сочине
ния Пуфендорфа (Pufendorf Samuel, 1632—1694), 1 6 Абелина 
(Abelinus Iohann-Philipp, псевдоним — Gottfried Iohann Ludwig, 
1600—1646),1 7 Гюбнера (Hübner Iohann, 1668—1731 ) , 1 8 Трейера 
(Treuer Gottlieb-Samuel, 1638—1743) , l 9 произведение Имгофа 
(Imhof Andreus-Lazarus, 1656—1704), которое Татищев в «Исто
рии российской» обычно кратко называет «Билдер сал» или 
«Исторический сал».20 Здесь же мы находим «Генеалогические 
таблицы» Гюбнера,21 «Историю церкви и еретизма» Арнольда 
(Arnold Gottfried, 1666—1714), 2 2 «Космографию» Мюнстера 
(Münster Sebastian, 1489—1552), 2 3 несколько философских произ
ведений Вольфа,24 сочинение современного Татищеву юриста, про
фессора Виттенбергского университета Кеммериха (Kemmerich 
Dietrich-Hermann, 1677—1745), упоминаемое Татищевым под 
названием «Шляхетской академии»,25 а также описание путешест
вия Олеария, изданное самим автором совместно с описанием 

і3 См.: П е к а р с к и й , стр. 62. 
14 Там же. 
15 Это издание: Краткое описание всех случаев, касающихся до Азова. . . 

СПб., 1738. 
16 См.: П е к а р с к и й , стр. 62. По-видимому, одно из изданий: Einleitung 

in die Historie der vornehmsten Europäischen Staaten. Frankfurt am Mayn, 
1682—1686. 

17 См.: П е к а р с к и й , стр. 61 : Iohann Ludów. Gottfridi Historische 
Chronika. Одно из изданий «Хроники» вышло в Лейдене в 1702 г. 

18 См.: П е к а р с к и й , стр. 62: «Hübners Historie». Это: «Kurze Fragen 
aus der politischen Historie». 

19 См.: П е к а р с к и й , стр. 62: «Einleitung zur moscovitischen Historie...», 
Leipzig, 1720. 

20 См.: П е к а р с к и й , стр. 61 : «Neu eröffneter historischer Bildersaal, das 
ist: kurtze, deutliche und unpassionirte Beschreibung der Hisloriae universalis 
etc.», первые три тома изданы: Sulzbach, 1692—1694; два последних тома: 
Nürnberg, 1697 и 1701. 

21 См.: П е к а р с к и й , стр. 61. Имеется в виду издание: Iohann Hüb
ners. . . Genealogische Tabellen nebst denen darzu gehörigen Genealogischen 
Fragen... Leipzig, 1719—1733. 

22 См.: П е к а р с к и й , стр. 63. Издание: Gottfried Arnolds unpar-
theyische Kirchen- und Ketzerhistorie, I—II. Th. Frankfurt am Mayn, 1700. 

23 В двух экземплярах — см.: П е к а р с к и й , стр. 61 и 63. Одно из изда
ний: Cosmographia. Basel, 1544. 

24 См.: П е к а р с к и й , стр. 62. 
25 См.: П е к а р с к и й , стр. 62. Третья (последняя) часть сочинения 

Кемериха была в 1733 г. переведена Татищевым на русский язык с лейпциг-
ского издания 1717 г. См. об этом в статье А. И. Андреева: Труды 
В. Н. Татищева по истории России. — В кн.: В. Н. Т а т и щ е в . История 
российская, т. I. М.—Л., 1962, стр. 15. 
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путешествия в Индию его друга Мандельсло (lohann-Albrecht von' 
Mandelslo, 1616-1644). 2 6 

Сочинения ряда авторов древних—Юлия Цезаря, Светония, 
Тацита,27 Иосифа Флавия28 и новых — французского богослова 
X V I I в. Давида Блонделя29 и его соотечественника и современ
ника, путешественника Жана-Батиста Тавернье30 были в библио
теке Татищева в немецких переводах. 

Польские авторы представлены жившим долгое время 
в Польше и ополячившимся итальянцем Гваньини (Guagnini — 
в польской транскрипции Gwagnin — Älessandro, 1538—1614) 31 и 
Вельским (Bielski Marcin, 1495—1575) с его «Польской хрони
кой», продолженной и изданной его сыном Иоахимом.32 Следует 
также отметить сборник сочинений шведских авторов—«Библио
тека шведская» — изданный немецким историком Христофо
ром Нетельбладтом.33 

Обращает на себя внимание отдел словарей. Из них Татищев 
использовал: исторические словари Буддея (Buddeus Iohann-Franz, 
1667—1729)34 и Бейля (Вауіе Pierre, 1647—1706),35 «Философ
ский лексикон» Вальха (Walch Iohann-Georg, 1656—1722),36 

«Лексикон древностей» Гедериха (Hederich Benjamin, 1675— 
1748),37 «Словарь ученых» Иохера (Iöcher Christian-Gottlieb, 

26 См.: П е к а р с к и й , стр. 61. Впервые объединенное издание двух опи
саний вышло в Шлезвиге в 1647 г. 

27 См.: П е к а р с к и й , стр. 62 и 63. 
28 Там же, стр. 61. Издание: Des fürtrefflichen judischen Geschicht-Schrei-

bers Flavii Josephi sämmtliche Werke. . . Tübingen, 1736. 
29 Книга Блонделя «Familier éclaircissement de la question: Si une femme 

a été assise au siège papal de Rome, entre Leon IV et Benoist III» (A Amstei-
dam, 1647) была переведена автором на латинский язык и в этом переводе 
вышла в свет там же, в Амстердаме, уже после его смерти. В библиотеке Та
тищева был немецкий перевод с названного латинского издания ( П е к а р 
с к и й , стр. 62 ) . 

30 См.: там же, стр. 61. Издание: Beschreibung der sechs Reisen, welche 
Johan Baptista Tavernier. . . in Türekey, Persien und Indien innerhalb viertzig 
Jahren durch alle Wege die man nach diesen Länderen nehmen kan, verrichtet. 
Cennf, 1681. 

31 См.: П е к а р с к и й , стр. 61. Издание: A. Gwagnin. Kronika Sarmacyey 
Europeyskiej. Krakow, 1611. 

32 См.: П е к а р с к и й , стр. 61. Издание: Kronica polska Marcina Bielskiego. 
Nowo przez Joach. syna iego wydana w Krakowie. 1597. 

33 См.: П е к а р с к и й , стр. 61. 
34 Там же, стр. 60. Издание — Leipzig, 1730—1732, 1740. 
35 Словарь Бейля (Dictionnaire historique et critique, tt. I—IV. Paris, 1695) 

в библиотеке Татищева был также в немецком переводе (см.: П е к а р с к и й , 
стр. 62) . 

36 См.: там же, стр. 61. Издание — Лейпциг, 1726. 
37 См.: там же, стр. 61. Издан в Берлине в 1743 г. Татищев использовал 

также «Мифологический лексикон» (Gründliches Lexicon Mythologicum. Leipzig, 
1724) Гедериха. 
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1694—1758),38 лексиконы Гюбнера39 и географический словарь 
Мартиниера (Martinière Antoine Augustin Bruzen de la, 1662— 
1749).40 

Каталог библиотеки Татищева, присланный в Кабинет импе
ратрицы его сыном, включал в себя книги, бывшие в наличии 
у первого русского историка в день его смерти. Но Татищев в те
чение всей своей жизни приобрел гораздо большее число книг. 
Огромную часть своей библиотеки он подарил в 1737 г. горной 
школе Екатеринбурга, когда уезжал из этого города в Башкирию, 
получив назначение главным командиром Оренбургской комис
сии. Эта часть библиотеки состояла из более чем 1000 книг41 

разных авторов. О книгах, входивших в нее, сохранились изве
стия в работах уральского краеведа второй половины X I X в. 
Н. К. Чупина, много занимавшегося изучением жизни и трудов 
Татищева. Одна из статей Чупина целиком посвящена обзору 
вышеназванной библиотеки. Чупин обнаружил ее случайно, рабо
тая над книгами Екатеринбургской казенной горной библиотеки, 
которая в предыдущем столетии принадлежала горной школе Ека
теринбурга. В своей статье Чупин писал: « . . . особенно поражает 
в этой библиотеке большое число книг X V I I и первых тридцати 
лет XVII I столетия. В них замечается строгий выбор. Это собра
ние заключает в себе сочинения по части военных наук, артилле
рии, фортификации, математики, а более всего по части истории, 
географии, государственного права и дипломатии».42 Большая 
часть обнаруженных Чупиным книг была на немецком языке, не
сколько книг — на латинском и французском, одна — на шведском 
и одна — на голландском языке. На первом листе многих книг 
вензель из двух букв «ВТ», а в конце иногда обозначены также 
место, дата и цена покупки. Чупину удалось установить, что над
писи на книгах сделаны рукой Татищева, из чего уральский крае
вед сделал вполне обоснованное предположение, что замеченное 
им собрание старинных книг, находившееся в X I X в. в составе 
Екатеринбургской казенной горной библиотеки, принадлежало 
в свое время Татищеву. К сожалению, Чупин в своей статье не 
приводит списка найденных книг. Он называет лишь немногих 

38 «Всеобщий словарь ученых» (Allgemeines Gelehrten Lexicon) Иохера 
в 4 томах вышел в Иене в 1750—1751 гг. В библиотеке Татищева имелись 
первые два тома лексикона, вышедшие еще при жизни историка (см.: П е 
к а р с к и й , стр. 61) . 

39 См.: там же, стр. 61. Издание: Reale Staats-Zeitungs- und Conversations-
Lexicon. Leipzig, 1704; Curieuse Natur-Kunst- und Handels-Lexicon. Leipzig, 
1712. 

40 Словарь Мартиниера—«Le Grand Dictionnaire géographique et critique», 
vol. 1—10, La Haye, 1726—1739. В библиотеке Татищева было 7 томов сло
варя на немецком языке (см.: П е к а р с к и й , стр. 61) . 

41 В. Н. Т а т и щ е в . История российская, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 
1962, стр. 349. 

42 н. к. ч у п и н. Библиотека Василия Никитича Татищева в Екатерин
бурге. — «Московские ведомости», 1860, № 203, стр. 1609—1610. 
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авторов, а также несколько безымянных сочинений. Из книг, ко
торыми воспользовался Татищев для его «Истории российской», 
у Чупина названы «Путешествие Марко Поло», сочинения поль
ских историков Длугоша (Długosz Jan, 1415—1480) и Кромера 
(Kromer Marcin, 1512—1589) и «Хроника» Гельмольда ( X I I в . ) . 

Сохранившиеся книги из числа подаренных Татищевым Ека
теринбургской горной школе в настоящее время находятся 
в Свердловском краеведческом музее. Каталог этих книг в коли
честве 78 издан музеем в 1962 г.43 Подавляющее большинство 
книг — 74 из 78 — на немецком языке, одна на русском, одна на 
голландском и две на латинском.44 Из исторических сочинений, 
использованных Татищевым в его труде, здесь имеются «Исто
рия» Геродота (Франкфурт-на-Майне, 1653) , произведение поль
ского историка Кромера «О происхождении и о деяниях поля
ков» (Краков, 1568), 5-я, 9-я и 12-я книги сочинения Вальвазора 
«Честь герцогства Краин», упоминаемого Татищевым в его труде 
под названием «Краинской истории» или «Краинской хроники». 
В этом же списке находятся «Генеалогические таблицы» 
Иоганна Гюбнера (Лейпциг, 1712), а также несколько частей 
«Анналов Фердинанда» немецкого историка X V I I в. Франца-
Христофора Кевенгиллера (Лейпциг, 1723 и 1724). Часть книг 
каталога имеет пометы о месте покупки их Татищевым. Любо
пытно отметить, что некоторые книги приобретены историком 
в России: в Тобольске в 1721 г. куплены части из «Истории 
церкви и еретизма» Готфрида Арнольда (Франкфурт-на-Майне, 
1700 и 1703) ; в Санкт-Петербурге приобретена книга «Об управ
лении государством» Константина Порфирородного (Лейпциг, 
1733). Другие издания привезены Татищевым из-за границы. 
Три книги куплены в 1719 г., по-видимому, во время пребывания 
Татищева на Аландском конгрессе. Это — «Вандалия» ганзейского 
государственного деятеля конца XV—начала X V I в. Аль
берта Кранца (Любек, 1600), «Жизнеописание Карла X I I » и со
чинение немецкого историка X V I в. Иоганна Слейдана (Фи-
липпи) «Записки о состоянии религии и гражданского правления 
при императоре Карле V » (Франкфурт-на-Майне, 1558). На вто
рой помечено «в Леде-Зунде», на третьей — «на Аланде». 
Во время другой своей заграничной поездки, будучи по поруче
нию Петра I в Швеции, Татищев приобрел в Стокгольме в 1725 г. 
труд древнеримского историка Тацита «История» в переводе на 
немецкий язык (Франкфурт, 1657). 

Вместе с книгами, хранящимися в Свердловском краеведче
ском музее, число известных нам книг и рукописей библиотеки 
Татищева достигает 386. Из них почти 70 использовано послед-

Книги В. H Татищева в фондах краеведческого музея Свердловск, 

В каталоге все заглавия книг даны в переводе на русский язык. 
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ним в его «Истории российской». Однако этим не исчерпывается 
все известное нам о книгах, с которыми непосредственно был 
знаком Татищев. О многих книгах, над которыми работал Та
тищев и которые не значатся в его библиотеке, мы знаем потому, 
что сохранились переводы их, сделанные по заказу Татищева, 
а также сведения об изготовленных для него переводах в пере
писке с Академией наук. В разное время Татищевым были зака
заны переводы латинских изданий «Географии» Страбона, «Хро
ники» Гельмольда,45 сочинения шведского историка X V I в. 
Иоанна Магнуса «Historia gothorum suevorumque»,46 «Естественной 
истории» Плиния,47 «Географии» Птоломея,48 сочинения современ
ника Татищева, немецкого астронома Кристфрида Кирха (или, 
как чаще называет его Татищев, — Кирхера) «Observatio Cicklo 
Tartarico», в русском переводе К. А. Кондратовича озаглавлен
ного «Изъяснение татарской хронологии»,49 «Хроники» Стрый-
ковского, одного из сочинений Кромера, произведения голланд
ского философа ван Даля, которое Татищев в своей переписке 
обычно называет «Далевы оракулы».50 Известно также, что Т а 
тищев заказал переводы с французских изданий нескольких опи
саний путешествий — Марко Поло, Плано Карпини, Виль
гельма Рубрука, а также описание сарацин французского исто
рика и географа X V I I в. Пьера Бержерона.51 

Татищев много работал над книгой «Das Nord- und östlicher 
Theil von Europa und Asien» (Stockholm, 1730), с автором кото
рой — шведским подполковником Страленбергом (Strahlenberg, 
или Tabbert, Philipp-Iohann, 1676—1747) был хорошо знаком. 
Главы из книги Страленберга, по поручению Татищева, также 

" СТО 

переводились на русский язык. 

45 Исторический очерк и обзор фондов Рукописного отдела Библиотеки 
Академии наук, вып. 1, X V I I I век. Изд. АН СССР, М.—Л., 1956, стр. 180, 
232, 440. 

46 В письме в Академию наук в сентябре 1748 г. Татищев просил о про
верке перевода «из Олая Магнуса» (Исторический архив, VI . Изд. АН СССР, 
М.—Л., 1951, стр. 306—307), но здесь имеется в виду «История готов» 
Иоанна Магнуса, изданная Олаем Магнусом. 

47 В. Н. Т а т и щ е в . История российская, т. I. Изд. АН СССР, М.—Л., 
1962, стр. 136. 

48 См.: Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг., опубликованная 
А. И. Андреевым. — Исторический архив, VI , стр. 283. 

49 Исторический очерк, стр. 439. 
50 В 1734—1738 гг. по поручению Татищева К. А. Кондратович делал 

переводы «Kronika Polska, Litewska, Żmodzka у wszystkiey Rusi. . .» (Kró
lewiec, 1582) Стрыйковского (Stpyjkowski Maciej, род. 1547), «De origine et 
rebus gestis polonorum» (Basilea, 1555) Кромера и «De oraculis veterum ethnico-
rum» (Amstelodami, 1700) ван Даля (Van Dale или Dalen, Anton), (AAH, 
ф. 1, on. 3, № 17, л. 137). Два последних хранятся в Рукописном отделе 
БАН (32.7.1; 17.15.21). 

51 См.: Материалы для истории имп. Академии наук, т. VI I , СПб., 1895, 
стр. 492. 

52 Наиболее полный перевод хранится в РО БАН (16. 13. 16). 
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Переводы в библиотеке Татищева не значатся, так как были 
отосланы, снабженные примечаниями историка, в Академию наук, 
где многие из них, как мы видели выше, хранятся до настоящего 
времени. У Татищева же на руках могли остаться лишь необходи
мые ему для работы над русской историей выписки из этих пере
водов. Кроме вышеназванных переводов, сделанных по заказу 
Татищева, он переслал в Академию наук со своими примечаниями 
еще одно произведение, также послужившее ему источником 
«Истории российской», — перевод «Татарской истории» хивин
ского хана Абдул-гази Багадура с французского издания, который 
был получен им в свое время из Академии наук5 3 и с которого 
Татищев снял для себя копию, сохранившуюся в его Болдинской 
библиотеке.54 

Как явствует из переписки Татищева с Академией наук, ряд 
книг был Татищевым выписан из Академии наук и, судя по 
тексту «Истории российской», был им получен, хотя потом эти 
книги в каталоге библиотеки Татищева не значатся и, следова
тельно, были им каким-то образом утеряны или возвращены об
ратно. В письмах Татищева в Академию наук мы встречаем его 
просьбы о высылке ему сочинений Диодора, Плутарха, Целлария, 
Рудбека, Геродота, Стрыйковского.55 В других документах архива 
Академии наук сохранились сведения о высылке Татищеву книг, 
в их числе, кроме уже упомянутых нами в разной связи сочине
ний Геродота, Корнелия Непота, Гюбнера, Целлария,56 мы на
ходим книгу Христиана Вольфа «Philosophia moralis sive Ethica»,57 

или, как называет ее Татищев, «Мораль»,58 полный комплект 
(10 томов) «Комментариев Академии наук» 5 9 и «Риторику» 
М. В . Ломоносова.6" 

В ряде случаев сам историк в тексте своего труда достаточно 
обстоятельно освещает, какие издания были в его руках. Отсюда 

53 Исторический архив, VI , стр. 254, 256. 
54 См.: П е к а р с к и й , стр. 58. 
55 Материалы для истории имп. Академии наук, т. III, СПб., 1886, 

стр. 14—15; ААН, ф. 3, оп. 1, № 6, л. 174; ф. 1, оп. 3, № 17, л. 168; 
В. Н. Т а т и щ е в , История российская, т. I, стр. 11; Исторический архив, 
VI, стр. 250, 296. 

56 ААН, ф. 3, оп. 1, № 6, лл. 176, 177; В. Н. Т а т и щ е в . История 
российская, т. I, стр. 11. 

57 Philosophia moralis sive Ethica. Halle, 1732. 
58 Она была выслана Татищеву в ноябре 1747 г. — ААН, ф. 3, оп. 1, 

л. 11. 
59 Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae, тт. I—X, 1728—1747. 

В этом издании были напечатаны статьи академика Г.-З. Байера (Bayer Got-
tlieb-Siegfried, 1694—1738), которыми Татищев много пользовался при ра
боте над «Историей российской» (В. Н. Т а т и щ е в . История российская, 
т. I, главы 16, 17, 24, пп. 6—20). Статьи Байера были переведены К.А.Конд
ратовичем, однако Татищев нашел перевод Кондратовича не всегда удовлет
ворительным и требующим тщательной проверки, для чего и выписал из Ака
демии наук «Commentarii» (Исторический архив, VI , стр. 288—289, 309) . 

60 См.: Материалы для истории имп. Академии наук, т. I X , стр. 426. 
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мы узнаем, что Синопсисом он мог пользоваться сначала в трех 
изданиях — киевских 1668 г. и 1680 г. и санктпетербургском, по-
видимому, 1718 г., а потом в четырех изданиях; б1 там же он сооб
щает о двух изданиях «Естественной истории» Плиния Старшего: 
лейденском — Гревия и Гроновия и парижском — Гардуина 
(Ардуэна).6 2 

Некоторые книги были утеряны историком во время его коче
вой жизни — в одном из своих писем он сетует на утрату сочине
ний Стрыйковского, Кромера и Скарги.63 Можно с уверенностью 
сказать также, что Татищев не мог не видеть использованных им 
в «Истории российской» изданий, вышедших в России при его 
жизни на русском языке, как-то: ежегодных «Календарей Акаде
мии наук», а также «Краткого описания Комментариев Акаде
мии наук» (СПб., 1728). 

В общей сложности число книг, побывавших в руках первого 
русского историка и так или иначе использованных в «Истории 
российской», было свыше 90. Однако остается еще значительное 
число сочинений, которых мы не находим среди книг библиотеки 
Татищева. Где и как историк ознакомился с ними? Некоторые 
из них, безусловно, находились в числе не разысканных пока 900 
с лишним книг, подаренных Татищевым горной школе в Екате
ринбурге. Другими он мог пользоваться во время своих приездов 
в Москву и Петербург в библиотеках Я . В . Брюса, Петра I, позд
н е е — Академии наук, кн. Д. М. Голицына. Мы знаем, что 
в 1724—1726 гг., во время пребывания в Швеции, Татищев озна
комился в Упсальской библиотеке с имевшимися там в русских 
переводах книгами, в том числе с рукописной «Хроникой» Стрый
ковского и сочинением по истории России шведского писателя 
Петра Петрея.64 Список этих книг и рукописей он прислал 
тогда же в Кабинет Петра I.65 О получении Татищевым книг и 
рукописей из Библиотеки Академии наук, как мы видели выше, 
мы имеем немало сведений в его переписке с Академией наук. 

Иных прямых свидетельств того, что Татищев пользовался 
книгами других библиотек, мы не имеем. Однако не оставляет 
сомнения, что Я. В . Брюс, привлекший Татищева к занятиям гео
графией России, а также Петр I, который поручил Татищеву 
«труд к землемерию всего государства» и которому последний, по 

См.: В. Н. Т а т и щ е в . История российская, т. I, гл. 32, изъяснение 2, 
стр. 307 и 433. Какое было у него четвертое издание Синопсиса, Татищев 
не указывает. 

62 Там же, стр. 162. Graevius (Grave, Greffe) Johann-Georg (1632—1703) ; 
Gronovius Johann-Friedrich (1611—1671) ; Hardouin Jean (1646—1729) . Оба 
издания были в библиотеке Татищева (см.: П е к а р с к и й , стр. 61 и 63) . 

63 Письмо В. Н. Татищева И. Д. Шумахеру от 30 мая 1750 г. — Исто
рический архив, т. VI , стр. 296. 

64 Peer Р е г s s on de E r l e s u n d a (конец XVI—начало X V I I в.). 
Regni Muschovitici sciographia. Stockholm, 1615. 

66 Напечатан: П е к а р с к и й , стр. 20. 
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его словам, «всем обязан»,66 предоставили тогда еще будущему 
русскому историку возможность пользоваться своими библиоте
ками. Некоторым свидетельством того, что Татищев пользовался 
библиотекой Петра I, служит то обстоятельство, что историк по
лучил из Кабинета Петра в 1721 г. один из списков летописи 
Нестора, легших в основу его «Истории российской», — так на
зываемый Кабинетный список. В более поздние годы известны 
дружеские отношения Татищева (из-за которых он едва не по
страдал) с возглавлявшим заговор «верховников» кн. Д. М. Го
лицыным, обладателем прекрасной библиотеки, конфискованной 
после его ареста и казни. Несмотря на то, что пока не известны 
документы, которые подтверждали бы использование Татище
вым библиотеки князя, можно с большой вероятностью предпо
ложить, что Татищев при его колоссальной любознательности не 
мог не воспользоваться очень для него привлекательной библио
текой своего друга, содержавшей ценные книги и рукописи по 
многим отраслям знания, и в частности по истории.67 Не исклю
чена возможность также, что во время своих приездов в Петер
бург в 1726—1734 и 1741 гг. Татищев видел и использовал мно
гие другие книги Библиотеки Академии наук, кроме полученных 
им по почте. Таким образом, как мы предполагаем, в четырех 
выше названных библиотеках Татищев мог ознакомиться со мно
гими сочинениями, которых не было в его собственной библио
теке. Однако ни в одной из перечисленных библиотек, так же как 
в библиотеке самого Татищева, мы не нашли бы сочинений Ба
зилика Киприана, Ксенофонта Лампсакского, Айтанарита и ряда 
других авторов, упоминаемых в «Истории российской». Внима
тельное ознакомление с текстом «Истории российской» и сопо
ставление его с текстами некоторых сочинений, названных в ней, 
позволяют прийти к выводу, что ряд авторов цитируется Тати
щевым не непосредственно, а по другим имевшимся у него произ
ведениям. Причиной этого было большей частью то, что сочине
ния некоторых авторов ко времени Татищева были уже утрачены, 
а зачастую и о самих авторах почти не сохранилось сведений. 
К числу таких авторов относятся, например, Ксенофонт Ламп-
сакский, автор, известный по единственному упоминанию о нем 
в «Естественной истории» Плиния Старшего; 68 Айтанарит, гот-

О близости Татищева к Петру I свидетельствует и то, что первый 
подарил принадлежавшую ему Муромскую летопись отправлявшемуся в Пер
сидский поход Петру I (В. Н. Т а т и щ е в . История российская, т. I, стр. 84). 

Сейчас мы можем судить лишь о небольшой части этой библиотеки, 
попавшей впоследствии в библиотеку графа Ф. А. Толстого и описанной там 
наряду с другими хранившимися в ней книгами П. Строевым и К. Калай
довичем (см.: К. К а л а й д о в и ч и П. С т р о е в . Описание славяно-рос
сийских рукописей графа Ф. А. Толстого. М., 1825). 

68 Ксенофонт Лампсакский, по Плинию, жил около 100 г. до н. э. 
(Естественная история, IV, 95) . За помощь в разыскании этого автора при
ношу благодарность А. И. Доватуру. 
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ский философ, упоминаемый в сочинении Равеннского географа 
IX в.69 Утрачены были ко времени Татищева сочинения древне
греческих историков — Тимея, Гекатея, Клитарха — и древнегре
ческого астронома и географа Посидония. Имена Тимея и Гекатея 
пришли в исторический труд Татищева через сочинение Плиния,-
о Посидонии говорится в трудах Страбона и Байера, использован
ных Татищевым; имя Клитарха выписано Татищевым также из 
Страбона и Плиния. Базилик Киприан назван Татищевым 
в числе авторов ошибочно. Стрыйковский в своей «Хронике», из 
которой Татищев взял сведения о Базилике Киприане, называет 
последнего лишь переводчиком, а не автором также не дошедшей 
до нашего времени «Истории Атиллевой». 

69 См.: Ravennatis Anonymi cosmographia et Guidonis Geographica, кн. I, 
Berolini, 1860, стр. 201, 214, 226, 229, 230, 246, 296, 301. Сведения об 
Айтанарите сообщены мне Е. Ч. Скржинской, за что приношу ей искреннюю 
блаюдарность. 


