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Благотворительность и просветительство российских предпринимателей второй поло-

вины XVIII века (на примере заводовладельцев Южного Урала И.Б. и Я.Б. Твердыше-

вых и Л.И. Лугинина) 

 

В начале XXI века металлургическая промышленность – основа экономики Челябин-

ской области. Благодаря построенным за последние годы новым производствам на Магнито-

горском металлургическом комбинате, Челябинском трубопрокатном заводе, Челябинском 

металлургическом комбинате и других заводах – черная и цветная металлургия области по-

лучила новый импульс в своем развитии. Вместе с тем металлургический комплекс – старо-

промышленный, основы могущества которого были заложены заводовладельцами в середине 

XVIII веке. Если на Среднем Урале большинство заводов были построены Демидовыми, то 

на Южном Урале лидерами в горнозаводском строительстве выступили симбирские купцы 

братья Твёрдышевы Иван и Яков Борисович и И.С. Мясников – «Твердышев и К°» и туль-

ский купец первой гильдии Л.И. Лугинин. Также отметим тайного советника, дворянина 

Н.Н. Демидова, построившего Кыштымский завод и тульских купцов Мосоловых, но после 

раздела имущества и запрета строительства заводов вокруг Москвы, их промышленная мощь 

пришла в упадок. Поэтому «Твердышев и К°» и Л.И. Лугинин по праву вошли в «десятку» 

предпринимателей в истории Челябинской области в проекте «История российского пред-

принимательства». Однако заводовладельцы не только строили заводы, разрабатывали руд-

ники, эксплуатировали население, но и уделяли пристальное внимание развитию образова-

ния и просветительства на заводах, благотворительности при строительстве церквей и часо-

вен.  

Занимаясь историей горнозаводской (металлургической) промышленности России мы 

косвенно в своих работах обращались к личностям южноуральских заводовладельцев как в 

научной [16; 17; 19; 20; 21; 22; 23], так и в учебной литературе [5; 12; 35], также к этой теме 

обращались современные историки: Е.С. Бочкарева [2; 3; 4] и А.Ф. Мукомолов [13].  

«Твердышев и К°» в течение тридцати лет, с 1744 по 1773 гг. стали обладателями 

крупнейшего комплекса из 11 заводов с восьмью тысячами душ крепостных, сотнями рудни-

ков и более одного миллиона десятин земли. В истории больше известен Иван Борисович 

Твердышев, хотя он и возглавлял Компанию и руководил строительством южноуральских 

металлургических заводов, но действовал не в одиночку, а со своими братьями Петром (умер 

в 1749 г.), Яковом (1697–1783) и свояком Иваном Семеновичем Мясниковым (1710–1780) [6; 

43]. В их Компании было четкое распределение обязанностей, что и предопределило их 

взлет, где каждый занимался определенным делом. Их финансовый капитал вырос с 500 ты-
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сячного долга до двух миллионов. Заводы Твердышевых давали 22–23% общероссийской 

выплавки меди, 12–13% – железа и  10% – чугуна. Из меди чеканили монеты и отправляли в 

Екатеринбург на монетный двор, и на экспорт [14; 41].  

Выпущенная на заводах продукция шла, в том числе и на строительство Воскресен-

ского Новодевичьего монастыря, для покрытия сооружений которого требовалось 40 тысяч 

листов кровельного листового железа. Катав-Ивановский завод в 1763 г. получил заказ на его 

изготовление и на следующий год караваном отправил в Москву 1538 тыс. листов [7]. 

Твердышев и К° не только строили заводы, подкупали башкирскую знать, обманыва-

ли простых общинников и рудознатцев, подавали челобитные о приписке крестьян к заво-

дам, но и в 1763 г. И.Б. Твердышев подготовил и отправил в Берг-коллегию социально-

экономический трактат «Изъяснения», в котором были изложены взгляды на пути дальней-

шего развития российской металлургии и высказаны некоторые суждения о мерах поощре-

ния при строительстве новых заводов: «… чтоб могло в России делатся железо и меди в год 

не менее всей европейской потребности без вспоможения заводчикам в заводском силном 

произведении при Берг-коллегии учредить казенной банк из медных денег до дву или хотя 

до одного миллиона рублев. И ис того заводчикам чинить ссуду и чтоб те денги на заводчи-

ках пропадать не могли для того брать от них в заклад у тех заводчиков …» [37; 42]. 

Твердышевы и И.С. Мясников не только строили заводы, но и одними из первых для 

работников заводили училища, обучали мастеровых новым технологиям выпуска продукции, 

жертвовали капиталы, построив каменные церкви в заводских поселках Симского и Юрю-

занского заводов [32]. Я.Б. Твердышев был человеком обширного ума и откликался на любое 

доброе дело. Он пожертвовал 20 тыс. рублей для бедных студентов Московского универси-

тета и его имя выбито на мраморной доске университета одним из первых вместе с Демидо-

выми. В день смерти Я.Б. Твердышева университет почтил благотворителя стихами, напеча-

танными в «Московских ведомостях» [15].  

Своим появлением на свет города Челябинской области и республики Башкортостан: 

Белорецк, Катав-Ивановск, Сим, Усть-Катав, Юрюзань, горнозаводские села и деревни обя-

заны именно Твёрдышевым и И.С. Мясникову. В 2012 году в честь 250-летия на предзавод-

ской площади Белорецкого металлургического комбината был установлен памятник Якову 

Борисовичу Твердышеву[18]. Деятельность «Твердышев и К°» – это один из примеров ус-

пешного развития не только металлургической промышленности на Южном Урале во второй 

половине XVIII века, но и благотворительности и просветительства. 

Другим примером успешного развития горнозаводской промышленности и просвети-

тельства на Южном Урале можно назвать деятельность Л.И. Лугинина. Лугинины – династия 

одних из крупнейших купцов первой гильдии и владельцев мануфактур по изготовлению па-
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русного материала в России середины XVIII века, ставшие впоследствии владельцами круп-

ного металлургического промышленного комплекса. На Южном Урале они появились в кон-

це 60-х гг. XVIII века, когда Ларион Иванович Лугинин начинает активно вкладывать капи-

талы в горнозаводскую промышленность. В отличие от других заводчиков Л.И. Лугинин на-

чал развивать свой промышленный комплекс не с постройки новых заводов, а с покупки 

действующих предприятий. Первыми он купил в 1769 г. у В.М. Мосолова в Троицком уезде 

Оренбургской губернии за 85 тыс. руб. Златоустовский завод и у А.С. Строгонова за 185 тыс. 

руб. Троицко-Саткинский (Саткинский) завод [28]. Капитал для покупки заводов Л.И. Луги-

нин получил от торговых операций. Его годовой торговый оборот превышал 600 тыс. рублей 

и Л.И. Лугинин входил в число десяти крупнейших торговцев России [31]. 

Ученый и путешественник П.-С. Паллас, посетивший заводы Л.И. Лугинина: 28 мая 

1770 г. – Троико-Саткинский и 3 июня – Златоустовский, который составил не только их 

описание, производственные мощности, окрестную флору и фауну, но фактически из путе-

вых заметок мы можем увидеть его впечатление о заводах, о том запустении, в котором они 

находились, особенно Златоустовский, и план Л.И. Лугинина по переустройству купленных 

предприятий и развитию горнозаводского производства на Южном Урале. П.-С. Паллас пи-

сал о Троицко-Саткинском заводе: «…Плотина длиною до ста сажень утверждена весьма 

крепко, здания заводские по большей части в хорошем состоянии и состоят из двух домен-

ных, которые обыкновенно только летом действуют …  Числом собственно принадлежащих 

к заводам работников и жителей будет 1800 душ, сверх коих еще 500 человек нанимают при-

ходящих по пашпортам работников. Домы … выстроены на косогоре при берегах заводского 

пруда, без всякого порядка и в неправильных улицах. Недалеко от завода находится дере-

вянная церковь и дом главного надзирателя. …» [33], а о Златоустовском заводе: «… что жи-

лья здесь числом до ста пятидесяти домов, изрядная деревянная церковь и жилой хозяйский 

дом … Нынешний хозяин вознамерился сей завод вовсе снова переделать, почему он будет 

гораздо превосходнее пред Саткинским. … почему и принуждены больше работать наемни-

ками … коих сей год около тысячи пятисот находилось … Сии наемные работники по боль-

шей части чуваши из Казанской губернии и пермяки … Живут здесь многие и из-под Тулы, 

коих жены особенной тамошней головной убор и доныне сохранили …» [34]. 

Л.И. Лугинин лично принимал участие в управлении южноуральскими заводами, не-

посредственно сам назначал приказчиков, стремился приобретать новые земельные и лесные 

дачи к заводам, решал вопросы с пополнением рабочей силы для заводов. Для расширения 

производства по обе стороны Европы и Азии Л.И. Лугинин перевел на Южный Урал «со-

стоящих в Тульском полусельце Крюкове да в Орловском уездах в селце Андреянове» 55 

крестьян [38], а затем еще 412 «Тульской губернии Алексинского уезду с Покровской полот-
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няной и бумажной фабрик … на железные и медные вододействуемые Златоустовский и 

вновь заводимой Артинской мои заводы для исправления заводских работ» а также перевел 

часть мастеровых с Саткинского завода [29]. В 1772 г. приобрел у П.А. Демидова «на слом» 

три завода: Корельский, Верхне-Чугунский и Нижне-Чугунский в Нижегородской губернии, 

а работающих на заводах 414 человек перевел на Златоустовский завод [36]. Вследствие чего 

один из заводских поселков стал называться «Демидовкой», а одна из улиц Чугуновской. 

12 августа 1777 г. была выплавлена первая медь на пущенном Петропавловском (Ми-

асском) заводе. Мастеровые и работные люди были переведены с других заводов Л.И. Луги-

нина и куплены крестьяне в Пермской, Рязанской и Тульской губерниях [27]. В 1769–1770 

гг. Л.И. Лугинин купил у А.С. Строгонова «Артинское место» и у И.А. Мосолова «Кусин-

ское место» [39], но пуск Артинского и Кусинского завода в 1797 г. произошло уже при на-

следниках Л.И. Лугинина [1; 40]. Так сложилась территория «империи Лариона Лугинина» 

на Южном Урале.  

Топонимические географические и национальные признаки жилых поселений Злато-

устовского, Саткинского и др. заводов связаны со сложным горным рельефом местности и 

образующимися из-за это выселками и застройкой заводских поселений по мере расширения 

производств вдоль рек и убегающим ввысь по горам домам мастеровых и вспомогательных 

работников: «Ветлуга», «Бутыловка», «Татарка», «Чувашка» и др. 

В приобретенных и во вновь заводимых заводах Л.И. Лугинин возводил храмы, от-

крывал школы и госпиталя. В заводском поселке Златоустовского завода был открыт для 

мастеровых и вспомогательных работников госпиталь, а для их детей одна из первых на 

Южном Урале трех классная школа, а на окраине поселка, на возвышении Л.И. Лугининым 

построена каменная часовня, позднее перестроенная в каменную Трехсвятительскую церковь 

[8]. На Саткинском заводе заводовладелецем в 1785 г. построена кирпичная двух этажная 

церковь с колокольней во имя Святителя и Чудотворца Николая и в честь Святой Троицы (в 

настоящее время в части сохранившегося здания находится краеведческий музей), на кото-

рой выше колоколов были установлены часы, сделанные заводским слесарным мастером [9].  

Прошедшие ураганом по Южному Уралу отряды Е.И. Пугачева и Салавата Юлаева 

разрушили, разорили и сожгли заводы, а работающие на них частью убиты, уведены или 

разбежались. Общие убытки Л.И. Лугинина оценивались в 393 тыс. руб.: «принадлежащего к 

заводам на 550 709 руб., собственного на 210 195 руб. 90 коп., а с иными на 189 391 руб. 90 

коп. … и убито мужеского полу собственно заводских покупных людей 3681 человек» [24]. 

Несмотря на это Л.И. Лугинин уже к 1776–1777 гг. восстановил заводы и пустил производст-

во на них. На их восстановление он получил, один из немногих заводовладельцев, ссуду от 
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государства в размере 102 тыс. руб. и получил десятилетнюю отсрочку от уплаты налогов на 

выплавленный металл [30]. 

В начале 1780-х гг., к концу своей жизни Л.И. Лугинин поселился на Златоустовском 

заводе, построив в 1783–1785 гг. двухэтажный каменный дом с мезонином, садом, огородом, 

оранжереей, прудами и конюшней, а вокруг «зделана каменная ограда с поставленными ме-

жду столбов чугунными решетчитыми балюстрами» [26]. В перестроенном виде он сохра-

нился до настоящего времени и нем располагается Златоустовский краеведческий музей. 

«Дворец Лугинина» даже в измененном и усеченном виде представляет величественный па-

мятник дворцовой архитектуры и является украшением исторической части Златоуста. 

Свой «Дворец» Л.И. Лугинин построил не только в соответствии с дворянской тради-

цией в составе усадьбы с обширными хозяйственными постройками, «представляя из себя 

единый градостроительный комплекс, в котором каждый элемент находился в четком сопод-

чинении с другими» [10], но и с уже сформировавшейся горнозаводской традиций, главный 

фасад должен иметь нарядный вид и обязательно выходить на предзаводскую площадь. 

Помпезность и величественность здания особенно добавляли центральные колонны и балкон 

в центре «Дома». На проекте видно, что «Дворец» размещался в центре большого двора, об-

несенного оградой с каменными воротами, за ним находились флигели. При усадьбе был 

большой сад, оранжерея и пруд, вода в который доставлялась деревянными трубами из гор-

ного источника [11].  

Составленное в 1801 г. описание «Дома – дворца» говорит нам, что «Каменный дом 

построенной в 1785 г. состоящей по течению реки Ая на левой стороне у конца горы Уренги 

спереди оного дома от восточной стороны и вокруг зделана каменная ограда с поставленны-

ми между столбов чугунными решетчитыми балюстрами длиною с площади 62 сажен 1 ар-

шина посредине оной складены на 3 саженях каменные ворота из 4 каменных столбов … от 

оных ворот вправо и влево по углам ограды выстроены по одной каменной палатке … про-

тиво упомянутых ворот в параллель ограды посредине двора выстроен на каменном фунда-

менте из кирпича двуетажный корпус длиною 18½ шириною 9 вышиною до крыши 4 сажени 

во оном расположение покоев … от 2 этажа балкон с перилами … по обоим сторонам оных 

палат разстоянием в 6 саженей состоят 2 флигеля …» [25]. 

Таким образом Ларион Иванович Лугинин не только возводил новые и восстанавли-

вал разрушенные заводы, но и уделял пристальное внимание социальным отношениям, до-

бившись отсрочки десятинной недоимки, а затем и освобождения заводов от платежа деся-

тины на 10 лет, чем естественно облегчил жизнь заводского населения. Л.И. Лугинин факти-

чески заново отстроил Златоустовский и Саткинский заводы, заводские поселки при заводах 
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с госпиталями, школами и храмами, основал Кусинский и Миасский заводы, и заводские по-

селки, в которых дома заводились по «обряду» и «регуляторству». 

Успеху и возвышению «Твердышев и К°» и Л.И. Лугинина способствовала государст-

венная политика, направленная на поддержку инициативы именно частных лиц, что дало 

возможность заводовладельцам заниматься благотворительностью и просветительством.  
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