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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

 

Рассмотрена государственная деятельность уроженцев Псковского края 

братьев Ивана и Василия Татищевых на Южном Урале. Проанализирована их 

деятельность во главе Уральских горных заводов, Оренбургской экспедиции 

(комиссии) и Исетской провинции. Показан их вклад не только в освоении, но и 

в изучении юго-восточной окраины Российской империи. 
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Псковская земля дала Миру немало деятелей, внесших заметный вклад в 

историю России. Среди них необходимо выделить и Василия Никитича Тати-

щева – не только как ученого: одного из основателей исторической науки в 

России, географа, естествоиспытателя, но и как государственного деятеля: На-

чальника Уральских заводов (1720–1722), Главного начальника Уральских за-

водов (1734–1737), руководителя Оренбургской экспедиции (комиссии) (1737–

1739) и Астраханского губернатора (1741). 

На протяжении двух с лишним веков жизнь и деятельность В.Н. Татище-

ва находится в центре внимания отечественной и зарубежной историографии, в 

том числе и на современном этапе. Это обуславливается широким кругозором 

его интересов и занятий, огромным вкладом в развитие России и неукротимой 

мощью личности В.Н. Татищева. В память о В.Н. Татищеве уже почти двадцать 

лет проводятся «Татищевские чтения» в Екатеринбурге (состоялось 11) и более 

десяти – в Тольятти (прошли 12) [32; 40], на которых исследователи представ-

ляют свои наработки и открытия в изучении многогранного таланта Василия 

Никитича [7, С. 29–34; 8, С. 21–25; 9, С. 3–13; 11, С. 3–7; 12, С. 14–19; 23, С. 31–



36; 37, С. 32–40; 38, С. 89–92; 44, С. 60–66]. Кроме того, в Астрахани проводят-

ся конференции, посвященные изучению деятельности В.Н. Татищева [4; 14], а 

также необходимо отметить современных исследователей наследия Василия 

Никитича: Н.Н. Алеврас, М.А. Киселева и А.И. Торопицына [1, С. 159–169; 16, 

С. 31–38; 17, С. 38–50; 41; 42, С. 60–69]. 

На предыдущих Псковских краеведческих чтения, на которые мы приез-

жаем с особым радушием, из-за царящих на них «особом» научном духе 

КРАЕВЕДЕНИЯ, мы обращались к разнообразным сюжетам, связывающим два 

российских региона (Псковскую и Челябинскую области), разделенных между 

собой двумя тысячами километров, но имеющим немало исторических пере-

плетений в своей истории [20, С. 177–193; 21, С. 226–233; 27, С. 273–282]. На 

седьмых чтениях мы остановимся на истории двух братьев Василии и Иване 

Татищевых: младший – Василий, более известен и затмил собой брата старшего 

– Ивана. Занимаясь много лет изучением истории горнозаводской (металлурги-

ческой промышленности России, мы неоднократно в своих исследованиях об-

ращались к личности В.Н. Татищева и к его наследию [22, С. 65–68; 24, С. 46–

50; 25, С. 18–22; 26, С. 358–365; 28, С. 183–189]. 

В.Н. Татищев поражал современников широтой интересов и познаний. 

Его идеи вписываются в систему нового мировоззрения, выражавшегося в от-

ходе от провиденциализма к рационализму. Основой мировоззрения стала тео-

рия естественного права. Как и большинство ее последователей, он был при-

верженцем сильной исполнительной власти, выступал за соответствие дейст-

вующего законодательства естественным законам. Судьба Василия Никитича 

была сложной. При жизни он более был известен как инженер и чиновник-

администратор. Позднее с его именем связывали только исторические изыска-

ния, написание «Истории Российской». Вместе с тем немалое значение имеют и 

его заслуги в военно-государственной деятельности, которая продолжалась 

около 40 лет: 16 из них приходится на военную и 25 на административную. Он 

был сыном своей эпохи: и воином, и финансистом, и администратором, и ди-

пломатом, и политиком, и ученым. Живя на рубеже веков, В.Н. Татищев во-



площал в себе черты переходной эпохи, когда в одном человеке легко ужива-

лись грубость и любезность, обаяние и надменность, внешний лоск соседство-

вал с варварством и жестокостью [32, С. 7]. Эти противоположные черты в 

полной мере были свойственны и ему. 

По указу 19 августа 1700 г. 169 царициных стольников и в том числе 

братьев Ивана и Василия Татищевых назначили «в полковую службу», что оз-

начало перезапись в перечне царских стольников. По смотру, которые годились 

в службу, записывали в солдаты. Спустя шесть лет, в боярских списках за 1706 

г., имена братьев Василия и Ивана Никитичей Татищевых соседствуют в слу-

жебных перечнях. Имя старшего брата Ивана согласно служебным канонам 

располагалось на строку выше Василия [10, С. 122–123]. 

И если бы не Петр I, так и прослужил бы В.Н. Татищев до конца своих 

дней в окружении одной из цариц. Впоследствии он вспоминал, что Петр Вели-

кий «изволил быть намерен меня определить ... к землемерию всего государства 

и сочинению обстоятельной российской географии» [15, С. 653]. Не меньшее 

значение в его судьбе сыграл и Я.В. Брюс – глава артиллерийского приказа, а 

впоследствии президент Артиллерийской, Берг-Мануфактур коллегий. Это с 

его легкой руки в марте 1720 г. В.Н. Татищева отправили на Урал во главе 

группы специалистов для обследования металлургической промышленности 

огромного Урало-Сибирского региона и для организации управления горноза-

водской промышленностью Урала. В инструкциях, данных Берг-коллегией В.Н. 

Татищеву, вменялись административно-финансовые и материальные обязанно-

сти. Всего полтора года продолжалось его пребывание на Урале, но он сумел 

сделать очень многое: перенес на новое место Уктусский завод, предлагал пе-

ренести Ирбитскую ярмарку, учредить надзор за частными заводами, перенести 

дорогу из Верхотурья в Кунгур [45, С. 47–48]. 

В.Н. Татищев принимает решение построить новый завод на реке Исеть и 

сделать его центром горнозаводского Урала. Это место было ближе к рудникам 

и богато лесом. Не дожидаясь ответа из Берг-коллегии, он начал подготови-

тельные работы. Однако из Петербурга последовал отказ. Коллегия, ссылаясь 



на острую нужду в медном производстве, писала, что «железных заводов везде 

довольно, а медных заводов дровами не оскудить, и лучше заводить серебря-

ные, серные и квасцовые, ибо таковых в России нет» [39, С. 48–52]. Отказ на-

сторожил В.Н. Татищева к членам Берг-коллегии, от которых он подозревал 

интригу и недоверие к нему. В ответ на такое положение дел В.Н. Татищев пи-

сал в Берг-коллегию, что, если ему не доверяют, то необходимо прислать чи-

новника с большими полномочиями и учредить горное начальство, которому и 

дать власть. Однако из коллегии последовал ответ, что им довольны за его 

службу [19, С. 61]. Также в 1723 г. на реке Каме был заложен Ягошихинский 

медеплавильный завод, из которого в дальнейшем образовался другой крупный 

уральский город – Пермь.  

Большое значение В.Н. Татищев уделял образованию на заводах. При 

всех казенных заводах были открыты школы, в которых обучали арифметике, 

геометрии и горным наукам [39, С. 66]. В деревнях, приписанных к заводам, 

тоже были устроены школы грамотности. Для привлечения в школы большего 

числа учеников В.Н. Татищев обещал грамотным освобождение от рекрутчины, 

указывая при этом «хотя б читать умели, дабы их подьячие не так могли обма-

нывать» [3, С. 17]. Кроме того, он издал распоряжение о сборе детей, их пере-

писи и назначении для них учителя [6, Л. 105 об–106]. 

На Урале В.Н. Татищев встретил сильного врага в лице заводчиков Де-

мидовых. Привыкнув к своему безраздельному господству, они были недо-

вольны действиями В.Н. Татищева, требующего везде порядка и соблюдения 

законов. Для ограждения своей «империи» Демидовы вынуждены были обра-

титься к своим покровителям Ф.М. Апраксину и А.Д. Меншикову [19, С. 61]. 

Для разрешения конфликта на Урал отправили генерал-майора В.И. де Генни-

на. Вследствие этого В.Н. Татищев оказывается в двояком положении. С одной 

стороны, под судом, а с другой – Берг-коллегия подтвердила его полномочия 

как ее представителя. Понимая ситуацию, он направил прошение о невозмож-

ности им занимать должность до окончания розыска, а после завершения дела 

разрешить отставку. Берг-коллегия согласилась только с первым предложением 



и 7 августа 1722 г. отстранила его от дел до окончания розыска, но в конечном 

итоге В.Н. Татищев вынужден был покинуть Урал.  

После вынужденного отъезда с Урала В.Н. Татищев некоторое время на-

ходился в ведении Берг-коллегии: в июне 1724 г. его произвели в советники 

Берг-коллегии. Он должен был снова отправиться на Урал и принять все дела у 

В.И. Геннина, но ситуация изменилась, и в 1724 г. Петр I отправил его в Шве-

цию с рядом поручений. Спустя год В.Н. Татищев писал Екатерине I о цели 

своего путешествия: «для осмотрения горных заводов, принятия мастеров и от-

дания в разные науки учеников» [39, С. 106]. Кроме того, Петр I поручил ему 

еще и «секретное дело», связанное с возможностью посадить на шведский пре-

стол ставленника России. После возвращения указом Екатерины I от 14 февраля 

1727 г. В.Н. Татищев был назначен руководителем Московского Монетного 

двора [19, С. 127], где пробыл до 1733 г., а затем судьба снова встретила его с 

Уралом. 

Прибывший в 1734 г. в Екатеринбург В.Н. Татищев стал во главе канце-

лярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов. Под его руково-

дством создаются проекты новых горных законов России: Горный и Заводской 

уставы, Наказ шихтмейстеру. Для обсуждения создаваемых документов он со-

зывает совещание частных промышленников или их приказчиков, которое от-

крылось в декабре 1734 г. При обсуждении не удалось достичь единого мнения, 

так как разногласия существовали и между различными категориями промыш-

ленников. 15 августа 1735 г. в связи с восстанием башкир созыв очередного за-

седания совещания был отложен. Созывалось ли совещание позднее, точных 

данных нет, хотя промышленники подавали свои «мнения» до января 1736 г. [3, 

С. 19–20; 5, С. 6–20]. Особую же ненависть чиновников вызвал проект учреж-

дения должности шихтмейстера, согласно которому должна была контролиро-

ваться деятельность заводовладельцев и их приказчиков [31, С. 204]. Несмотря 

на то, что разработанные документы не были утверждены Анной Иоанновной, 

В.Н. Татищев в своей деятельности руководствовался изложенными в них 



принципами. Даже после его отъезда они являлись неофициальным руково-

дством при управлении горнозаводской промышленностью России. 

Во время пребывания В.Н. Татищева продолжилось строительство новых 

заводов: пяти железоделательных и двух медеплавильных. Он оказывал покро-

вительство рудознатцам, что привело к расширению разведанных запасов сы-

рья. Крупнейшим из найденных месторождений было открытие железной руды 

на горе Благодать. В.Н. Татищев писал Анне Иоанновне, что «руды множество, 

весьма хороша и богата» [39, С. 196]. По требованию правительства он усили-

вает борьбу с раскольниками, которые составляли значительную часть населе-

ния заводов. Только у Демидовых их было 43% [43, С. 21]. Кроме того, боль-

шинство старост и приказчиков на частных заводах являлись не просто рас-

кольниками, а руководителями раскольничьих общин. В.Н. Татищев раскол не 

принимал, но и не приветствовал крутых мер по борьбе с ним, понимая, что ес-

ли ее вести, то на заводах некому будет работать, упадет количество выплав-

ляемого металла и, естественно, уменьшатся доходы казны. И все же, как толь-

ко вышел именной указ об искоренении раскола на Урале, В.Н. Татищев по 

должности обязан был его выполнять. В самые глухие места отправились воин-

ские команды со строгим приказом: сжигать скиты, а найденных там расколь-

ников доставлять в Екатеринбург и затем отправлять на старое место жительст-

ва и в монастыри. Однако акция провалилась, так как большинство отправлен-

ных не доехали и по пути исчезли, а разгромленные скиты быстро заполнялись 

вновь [33, С. 69–70]. 

К этому времени в Петербурге произошли значительные изменения: со 

смертью К.Р. Левенвольде, фаворита Анны Иоанновны, возросло влияние Э.И. 

Бирона, который вызвал из Саксонии барона А.К. Шемберга и в 1736 г. поста-

вил его во главе Генерал-берг-директориума. Они решили передать казенные 

заводы под свое управление. В.Н. Татищев на такое пойти не мог, и от него ре-

шили избавиться, назначив в 1737 г. главой Оренбургской экспедиции (комис-

сии).  



Основы могущества южноуральской металлургии были заложены в XVIII 

веке. Промышленный вектор, затронувший сначала территорию Среднего Ура-

ла, затем перекинулся и на Южный Урал. Задержка в строительстве была свя-

зана со сложной политической обстановкой, сложившейся в Башкирии, запре-

том на покупку башкирских земель, а также малонаселенностью края. Разру-

бить этот гордиев узел противоречий смогла деятельность Оренбургской экс-

педиции (комиссии), одним из руководителей которой был В.Н. Татищев, заняв 

эту должность по повелению Анны Иоанновны 10 мая 1737 г. с повышением в 

тайные советники, после смерти 14 апреля предшественника И.К. Кирилова. В 

обязанности Василия Никитича вверялось «ведение и правление всех у него 

бывших башкирских и протчих дел и комисей» [34, Л. 375, 388].  

Благодаря его деятельности были заложены первые южноуральские кре-

пости, в т. ч. Челябинская (Челяба) [36, Л. 56.], Чебаркульская, Миасская и Ет-

кульская. Поэтому В.Н. Татищев, по праву, в 2011 г. вошел в число 14 выдаю-

щихся деятелей в истории Челябинска «Челябинск. Имена в истории» – в куль-

турно-просветительском проекте, посвященном 275-летию города [18, С. 115], а 

его старший брат Иван в 1737 г. стал первым воеводой образованной на новой 

территории Исетской провинции [34, Л. 891 об; 35, Л. 90], занимая должность в 

течении двух лет [29, С. 622–623, 800]. Провинция была образована экстрактом 

В.Н. Татищева от 14 июля 1737 г., в котором, в частности, говорилось: «Исец-

кой провинции быть особо и в ней быть особливому правинциальному воеводе 

в Чебаркуле, к которой подчинять Исецкой Окуневской и Шадринской уезд, а к 

тому всех зауральских башкир по реке Ай и вершину Яика, и оной правинции 

быть в ведении к Оренбурху <…>» [34, Л. 889, 891 об.]. 

Башкирские земли были окружены сетью крепостей, что позволило на-

чать процесс промышленного освоения богатств Южного Урала и строительст-

ва металлургических заводов. Для освоения новой территории, Южного Урала, 

и его заселения В.Н. Татищев 2 ноября 1736 г. повелел: «Крепости или же реду-

ты по дороге к Оренбурху по обсчему определению генерал-поручика и стат-

ского советника Кирилова четыре построены и всем надлежащим удоволство-



ваны, в которых ныне гарнизоны содержатся Сибирские гарнизонные солдаты, 

а понеже в Сибирской губернии солдатства малое число <…> повелено из по-

граничных Сибирских слобод ис крестьян набрать 1000 человек и употреблять 

их для розездов и охранения границ как с башкиров так и Зенгорских калмык 

<…>» [34, Л. 141 об], а спустя неделю, 10 ноября, что «<…> для осмотра той 

дороги послать геодезиста, инженерного ученика изнаюсчих из Течи и Калмац-

кого броду крестьян двух человек <…>» [34, Л. 165 об]. 

В.Н. Татищев выступает сторонником меркантилизма, а его основой вы-

ступали бы промышленность и торговля; он стоял за жесткую регламентацию и 

вмешательство государство в деятельность частных горнопромышленников. 

Государство же должно содействовать и обеспечивать их рабочей силой, ока-

зывать финансовую и техническую поддержку, посылать на заводы специаль-

ных чиновников, которые бы следили за их деятельностью [31, С. 201]. В.Н. Та-

тищев выступает за создание металлургических заводов, которые бы произво-

дили разнообразную продукцию для своих нужд и на вывоз: «Железные здеш-

ние заводы рассудили мы устроить и содержать в таком состоянии, чтобы сверх 

внутренних потреб и мелких фабрик, могли каждогодно в заморский отпуск 

годного делать» [2, С. 90]. В этом он видит обеспечение экономической и поли-

тической независимости страны. С помощью высоких пошлин В.Н. Татищев 

предлагал защищать русские товары от конкуренции с иностранными, то есть 

выступал за развитие протекционистской политики. 

На Урале В.Н. Татищев не забывал и о своей научной деятельности. Сра-

зу по прибытии на Урал в октябре 1734 г. он рассылает во все города края во-

просник с 92 вопросами исторического, географического и этнографического 

содержания, который должен был уточнить географическую картографию, 

прежде всего для определения природных ресурсов региона в целях расшире-

ния заводского строительства. В 1737 г. В.Н. Татищев представляет «Предло-

жение о сочинении истории и географии» из 198 вопросов, касавшихся исто-

рии, географии, этнографии и языка. Этот вопросник предполагалось разослать 

по всем районам России для их дальнейшего изучения. В 1738 г. он составляет 



карты самарской излучины Волги, реки Яика и ряда пограничных районов. Ра-

ботает над «Общим географическим описанием Сибири», где им дается обзор 

природных богатств края [1, С. 162, 167; 13, С. 38–41]. 

Таким образом талант Василия Никитича Татищева проявился в сфере 

политики, науки и культуры. В конце своей жизни он писал, что рассчитывал 

принести пользу сочинением истории и географии, но так уж сложилось, что 

ему пришлось применять свои знания, решая различные вопросы. Государст-

венная деятельность В.Н. Татищева нашла отражение не только в его экономи-

ческих и статистических работах, в управлении горнозаводской промышленно-

сти, в строительстве заводов и крепостей, в основании новых городов: Екате-

ринбурга и Перми, Ставрополя-на-Волге и Челябинска и многих других, в по-

кровительстве старшему брату Ивану, но и в трудах по географии и истории, в 

различных проектах, записках и письмах. Именно Василий Никитич определил, 

что граница между Европой и Азией проходит именно по главному Уральскому 

хребту, положив, таким образом, начало научного изучения Южного Урала. 
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