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Пионер краеведения [Пётр Плишкин]

Первым печатным трудом, специально написанным о Переславле-Залесском, можно считать
книжку мелкопоместного дворянина, коллежского асессора Петра Плишкина — «Историческое,
географическое, топографическое и политическое описание города Переславля-Залесского».

В начале книги автор кратко говорит о себе и о том, на каком материале создавался
его труд. «Родясь и живя довольное время в городе Переславле-Залесском, заметить я мог
издавна древности оного; которые сообразуя с разными писателями исторических происшествий,
Российского Государства, выбирал из оных все касающиеся до того города, события, помещая
к тому прочее по личному сведению моему, из чего и составилась книга сия».

Объём и формат книги невелик, количество страниц 94, размер четверть листа (12×16 см).
Она выдержала два издания в 1802 и 1879 гг. Издавалась в Москве в частной типографии
на средства автора и подписчиков на неё, кто был инициатором второго издания, установить
не удалось. Книга имеет 7 глав с 91 разделом.

Первая глава посвящена географическому положению города, времени его возникновения,
озеру Плещееву, строительству Спасо-Преображенского собора и сооружению Переславского
кремля.

Вторая и третья главы касаются политической истории города. Рассказывается о переслав
ских князьях и о разных событиях внешнего и внутреннего порядка. Здесь автор допустил
ряд неточностей и недоразумений, приписывая Переславлю-Залесскому князей из южного
Переяславля. Чувствуется, что автор, пользуясь разными историческими источниками, не спра
вился с их правильным согласованием. Но главы четвёртая и пятая, содержащие сведения
о Переславской епархии, построении монастырей, соборов, церквей, написаны со знанием дела
и имеют ряд ценных сведений, взятых из архивных документов Переславской консистории.

М. И. Смирнов (основатель и первый директор Переславского краеведческого музея)
в своей книге «Переславль-Залесский», касаясь значения труда П. Плишкина, высказывал
предположение, что он, видимо, служил в переславской консистории (учреждении с церковно
административными и судебными функциями), что позволило ему подробно осветить эту часть
своего труда.

Шестая и седьмая главы кратко сообщают о количестве жителей и домов в городе, о первых
фабриках и названиях улиц. Автор пишет: «Жителей в городе Переславле с предместиями
и слободами разного звания людей простирается до 10 000... а домов не менее 2 000». Фабрик
упоминается две каменные коллежского асессора Угрюмова и купца Темерина, «на оных ткутся
полотна и разные пестреди».

Интересна запись о названии и количестве улиц в городе. «Улиц в городе Переславле,
сверх подмонастырных слобод и других небольших, главных состоит 13, из коих называются
Хайлова, Духовская, Рожественская, Троицкая, Соборная, Семёновская, Рыбацкая, Вознесен
ская, Кошелёвка, Широкая, Ильинская, Веретейка, Черноречка». Все перечисленные улицы
существуют и сейчас, только с новыми наименованиями, соответственно: имени Гагарина,
Большая Протечная, Комитетская, Советская и так далее.

О торговых рядах автор записал так: «Гостиный двор в городе Переславле после бывшего
в нём в 1783 году сгорения лавок хотя и был назначен строить каменный, но оный ещё не начат
и поныне».

Касаясь вопросов быта, сведения приводятся очень краткие: «Платье носят мужчины
и женщины, особливо купечество и простой народ, Русское, а прочие Немецкое».
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Так же скудно освещаются вопросы состояния сельского хозяйства: «В городе и уезде скот
составляют лошади, коровы, овцы, козы и свиньи. Хлеб сеется больше рожь, пшеница, житарь,
овёс, горох и греча».

То же и о природных богатствах края: «В лесах растут большею частию сосны, ели, берёзник,
орешник, осина и ольха. — Звери бывают: медведи, волки, лисицы, белки, горностаи, куницы,
зайцы». И о рыбе такая запись: «Рыба в озере Плещеве и в реке Трубеж ловится следующих
родов: лещи, подлещеки, сельди, щуки, язи, окуни, корзоха, налимы, ерши, плотва и пискари».

Как видно из приведённых дословных записей, сведения о состоянии города Переславля
Залесского второй половины XVIII столетия довольно скудны. Отдельные авторы о труде
П. Плишкина отзывались так: «Произведение Плишкина, как специально написанное о Пере
славле, должно бы иметь особое значение, но оно слишком кратко и бессодержательно». Но
не будем так строго судить пионера нашего краеведения. Спасибо ему за его труд, ибо до него
и этого не было. Это не значит, что до Плишкина о Переславле вообще не писали. Писали, но
ещё менее подробно, мимоходом, побывав один раз в городе, а то и просто по чужим данным.
Одно ясно — Пётр Плишкин любил свой родной край и пытался оставить воспоминания о его
истории и людях. О родословной П. Плишкина тоже ничего не известно, правда, фамилия
Плишкин встречается в числе боярских детей Переславского уезда в XVI и XVII столетиях,
и этой фамилии одно время принадлежало село Алферьево.

Книгу о Переславле П. Плишкин писал в конце XVIII столетия, о дальнейшей судьбе её
автора, первого переславского краеведа, мы не знаем и, видимо, уже не узнаем.

П. Соболев,
внешт. корр.
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