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Предисловие 

 

В 2016 году исполняется 320 лет со дня рождения выдающегося 

государственного деятеля, историка, экономиста, военного специалиста и 

просветителя Василия Никитича Татищева. Он является ярким 

представителем Петровской эпохи и в полной мере относится, по 

определению А. С. Пушкина, к «птенцам гнезда Петрова». 

Имя В.Н. Татищева в массовом сознании россиян прочно ассоциируется, 

прежде всего, с истоками русской исторической науки. Действительно, 

именно ему принадлежит первое сводное авторское сочинение по 

начальному периоду истории России, и в этом смысле его с полным 

основанием можно считать «отцом русской истории». 

Вся жизнь В. Н. Татищева, его судьба, его образ мыслей, оставленное им 

наследие, чрезвычайно разнообразное и интеллектуальное, образуют 

неразрывное целое, делающее его фигурой одновременно необыкновенно 

типичной для своего времени, как бы вобравшей в себя все его важнейшие 

черты, и в то же время, совершенно уникальной по широте и 

разносторонности своих интересов и воззрений. 

Данное пособие может быть полезным библиотечным работникам, а 

также учителям при подготовке к мероприятиям со школьниками: 

тематических вечеров, устных журналов, информационных часов, при 

оформлении одноименной книжной выставки и др.  

Весь материал сгруппирован в следующие разделы: предисловие, 

основные даты жизни и деятельности ученого, «Василий Татищев: штрихи к 

портрету» (материал для подготовки к массовым мероприятиям), 

рекомендательный список литературы. 
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Основные даты жизни и деятельности В. Н. Татищева 

1686, 29 (19) апреля     Рождение В. Н. Татищева. 

1704                   Начало службы В. Н. Татищева в армии. 

1706                   В. Н. Татищев − поручик полка А. И. Иванова (позднее  

                           Азовского полка).                     

1709                   Участие В. Н. Татищева в Полтавской битве. Ранение. 

1710                   Поход во главе отряда от Пинска до Киева и Коростеня. 

1711                   Участие в Прутском походе. 

1712                   Пребывание вместе с полком в Польше. 

1713-1714          Заграничная поездка (Пруссия, Саксония и др.). 

1714                   Женитьба на Авдотье Васильевне Андреевой. 

1715                   Рождение дочери Евпраксии. 

1715-1716         Вторая поездка в Германию. 

1716                   Перевод в артиллерию. 

1717                   Рождение сына Евграфа. 

1718                   Участие в Аландском конгрессе. 

1720-1722          Руководство уральскими заводами. 

1723                   Тяжба с Демидовами. 

1724                   Пребывание при дворе Петра I. 

1725-1726          Поездка в Швецию. 

1727-1733          Служба в Московской монетной конторе. 

1734-1737          Управление уральским краем. 

1737-1739          Руководство Оренбургской экспедицией. 

1739-1741          Руководство Калмыцкой комиссией. 

1741-1745          Исполнение обязанностей губернатора   

                            Астраханского края. 

1746-1750           Болдинская ссылка. 

1750, 15 июля    Кончина В. Н. Татищева. 
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Василий Татищев: штрихи к портрету 

 

Василий Никитич Татищев прошел тяжелый жизненный путь, полный 

подъемов и падений, борьбы и тревог.  

Род Татищевых своими корнями уходил в глубь веков и начинался от 

князей Смоленских, потомков Владимира Мономаха. Издавна Татищевы 

служили стольниками, окольничими, воеводами. Отец Татищева Никита 

Алексеевич, принадлежавший к обедневшей ветви древнего рода, относился 

к столичному дворянству.  

Василий Никитич родился 19 апреля 1686 г. Детство он провел в 

родительском доме, частью в Москве, частью в Пскове и псковских вотчинах 

отца. Семи лет Василий Татищев вместе со старшим братом Иваном был 

пожалован в стольники, «служил» при дворе царицы Прасковьи Федоровны. 

В юности Татищев учился в Московской артиллерийской и инженерной 

школе, которой руководил потомок знатного шотландского рода Я. В. Брюс. 

В 1706 году он стал поручиком, участвовал в Полтавском сражении и был 

ранен. Храбрый боевой офицер, добросовестно выполнявший поручения 

начальства, попал в поле зрения царя. В 1712–1716 годах В. Н. Татищева 

направили в Германию и Польшу для совершенствования в математике, 

артиллерийском деле и фортификации. 

Служба под руководством Брюса, с 1717 года президента Берг-и 

Мануфактур-коллегий, была великолепной школой разносторонней 

административной и научной подготовки. В «Духовной» (завещании), 

написанной в 1734 году, Татищев поучал своего сына, следуя теории 

общественного договора: «В службе государю и государству должен ты быть 

верен и прилежен во всяком положенном на тебя деле, так о пользе общей, 

как о своей собственной, прилежать». 

В январе 1720 года Татищеву было поручено руководство казённой 

горнозаводской промышленностью Урала и Сибири, вскоре состоялось его 

производство в капитаны. В 1721 году он основал город Екатеринбург, 

названный в честь супруги царя. Город стал одним из центров горного дела и 

металлургии на Урале. 

Поднимая на Урале казенное горное дело, Татищев неизбежно должен 

был столкнуться с Демидовыми, которые энергично осваивали край, строя 

один за другим свои заводы. Попытки Татищева умножить государственные 

заводы и поставить под контроль частные, вызвали сопротивление 

Демидовых, привыкших полновластно распоряжаться в своих владениях и 

подкупать чиновников, чтобы те закрывали глаза на «утеснение немощным, 
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злую обиду, всякую неправду и междоусобную ненависть и вражды». Чтобы 

разрядить напряжённую ситуацию, Пётр I назначил руководителем 

Сибирского горного начальства генерала В. И. Геннина, но Василий Никитич 

был оставлен на Урале и в июне 1724 года произведён в советники Берг-

коллегии. Он участвовал в строительстве новых и реконструкции старых 

заводов, в составлении донесений в высшие органы государственного 

управления. Татищевым были разработаны  планы развития 

промышленности и торговли.  

Первого октября 1724 года именным указом императора он был 

отправлен в Швецию для найма мастеров на российские горные заводы, а 

также для того, чтобы они обучали русских учеников горнозаводскому делу. 

Ему было поручено ознакомиться с новейшими изобретениями в 

промышленности, в частности в горнозаводском производстве, выяснить 

размеры налога с владельцев медеплавильных и железоделательных заводов, 

а также установить размеры ежегодного производства, себестоимость пуда 

железа и меди в Швеции до Северной войны, во время и после неё. 

Татищев много сделал для того, чтобы в горнозаводском деле Россия 

преодолела многовековую отсталость. Уже к середине XVIII столетия страна 

догнала Англию по производству железа – основного металла, необходимого 

для гражданских и военных нужд. 

После возвращения из Швеции, в 1727 году Татищев был назначен 

членом Московской монетной конторы, в следующем году пожалован рангом 

статского советника. В 1730 на престол короновалась Анна Иоанновна, 

благодаря её активной поддержке, Татищев был произведен в чин 

действительного статского советника, равного генерал-майору и контр-

адмиралу. 

В 1734 году последовало новое назначение – начальником канцелярии 

Главного управления сибирских и казанских заводов, то есть руководителем 

горнозаводского дела на Урале и в Сибири. Особой заслугой Татищева в 

новой должности явилось начало разработки открытого в 1735 году одного 

из крупнейших в мире месторождений магнитного железняка со 

значительным содержанием железа. В 1737 году Татищев был пожалован 

рангом тайного советника и назначен начальником Оренбургской 

экспедиции, призванной укрепить рубежи империи в пограничной зоне с 

кочевыми народами, развивать торговлю со среднеазиатскими 

государствами. Тогда же он способствовал организации горных школ при 

уральских заводах. «Для пользы заводских школ» он отдал собранную им 

ценнейшую библиотеку, состоявшую из тысячи томов преимущественно 

научного и технического содержания. 
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   На Урале, вдали от придворных интриг и церемоний, В. Н. Татищев 

получил возможность возобновить свои работы по географии России. Для 

этого необходимо было организовать в государственном порядке сбор 

материалов по определенной программе. В 1737 г. Татищев обратился к 

правительству и в Академию наук с просьбой одобрить и разослать на места 

разработанную им анкету. Анкета, содержавшая 198 вопросов, охватывала 

сведения о климате, водах, поверхности, ископаемых, органическом мире, 

экономике и населении. Особенно полно и подробно были разработаны 

вопросы о населении, его составе, занятиях, быте, обычаях, верованиях, 

языке.  

Интерес В. Н. Татищева к проблемам населения, а также к исторической 

географии закономерен. В первой половине XVIII в. Россия была уже 

многонациональным государством, народы которого в ходе истории 

перемещались и влияли друг на друга. В этнографической части анкета                      

В. Н. Татищева представляла собой выдающееся явление в мировой 

литературе своего времени. Эта анкета, а также материалы, сведения и 

соображения, касающиеся населения, разбросанные в сочинениях В. Н. 

Татищева, дают основание считать его одним из основоположников русской 

этнографии, антропологии и исторической географии. 

Не встретив поддержки в Петербурге, В. Н. Татищев пытался рассылать 

свою анкету самостоятельно, но собрал мало удовлетворяющие его сведения. 

Пришлось ограничиться составлением лишь краткого общего очерка 

географии России, который известен под названием «Руссиа».  

Географические сочинения В. Н. Татищева, содержащие элементы 

физической и экономической географии, положили начало научному 

географическому описанию России. 

 В. Н. Татищеву пришлось участвовать в подавлении башкирского 

восстания, которое началось в 1735 году. Тайный советник предпочитал 

действовать мирными средствами. Он стремился обезоружить башкир, 

привести их к присяге на Коране, улучшить поземельные отношения и 

административное управление. В такой напряжённой ситуации его действия 

вызвали недовольство в Петербурге. Татищев был вызван в столицу, где 

находился под следствием с января 1739 до июля 1741 года, был обвинён в 

многочисленных преступлениях, в том числе во «взятках и обидах». 

Однако императрица Елизавета Петровна учла значительный опыт 

Татищева в военно-административном управлении сложными в 

экономическом, социальном и политическом отношении южными регионами 

европейской части России и назначила его на должность астраханского 

губернатора. Татищев был освобождён от ряда обвинений. Но вскоре Сенат 
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постановил отстранить его от должности губернатора, запретить занимать 

государственные должности и взыскать с него 4616 рублей. 

Татищев был отправлен в ссылку в своё имение Болдино. Судя по его 

переписке с президентом Петербургской академии наук графом                              

К. Г. Разумовским, вице-канцлером графом М. И. Воронцовым, 

академическими чиновниками Г. Н. Тепловым и И. Д. Шумахером, они 

бывшего губернатора преступником не считали. 

Велики заслуги В. Н. Татищева в создании основ российской 

исторической науки, которой он начал заниматься по инициативе Брюса уже 

в 1719–1721 годах. В своём основном труде – «История Российская» – он 

обращал особое внимание читателей на необходимость изучения русской 

истории. Как европейски образованный человек Петровской эпохи, Татищев 

отмечал, что в настоящем и прошлом Россия являлась составной частью 

всеобщих исторических процессов. Он считал, что без знания истории и 

географии других стран, своя история не будет ясна. Он осуждал «всех 

европейских преславнейших историков» за то, что они «сколько бы о 

русской истории ни трудились, о многих древностях правильно знать и 

сказать без читания наших не могут». 

Татищев настаивал на необходимости написания «изъяснённой» 

«истории русской», поскольку она нужна «не токмо нам, но и всему учёному 

миру...». В объективном изучении отечественной истории он видел 

патриотическую задачу российского историка. Допуская, что российский 

историк «страстию самолюбия или самохвальства» может быть «побеждён», 

Татищев утверждал, что только научные знания, совершенное знание 

русского языка и, следовательно, исторических источников являются 

преимуществом российского учёного в изучении отечественной истории. 

Татищев открыл и ввёл в научный оборот многие летописи. В конце 

1735 года им был послан в Академию наук Судебник 1550 года, изданный в 

царствование Ивана Грозного, со своими комментариями, план издания 

Уложения 1649 года с дополнениями в виде новых указов. В 1738 году 

Татищев продолжил изучение Судебника 1550 года и дополнительных статей 

к нему. Одновременно он исследовал «Краткую правду русскую», открытую 

им в составе Новгородской первой летописи. Тексты этих памятников права 

и указов дополнительно к судебнику составили «Собрание законов древних 

русских», которое он предполагал в будущем издать. Эта публикация должна 

была стать первой частью последующего издания основных видов 

средневековых русских юридических памятников. 

  Размышляя, учёный пришёл к выводу, что «Историю российскую» 

следует написать «новым наречием», современным ему русским языком. Так 
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появилась вторая редакция, над которой он работал до конца жизни, 

постоянно исправляя и дополняя её. Им были собраны и обработаны 

материалы до первой трети XVI века. 

В. Н. Татищеву не удалось опубликовать «Историю Российскую» при 

жизни. Этому помешали его враги и недоброжелатели. Первый том «Истории 

Российской» увидел свет только спустя 18 лет (1768), а пятый – спустя почти 

сто лет (1847-1848 гг.) после смерти ученого. В этом труде Татищев привел 

множество уникальных сведений по истории России, которые не были 

известны ученым конца XVIII – начала XIX вв. 

С полным правом В. Н. Татищева можно назвать ученым-филологом. 

Всю свою жизнь он боролся с засорением русского языка иностранными 

словами, касалось ли это названий чинов в горной промышленности, 

учреждений, названий городов или научных и технических терминов. От 

переводчиков он требовал вдумчивого выбора русских слов. Он собирал 

материалы для словаря всех народов России. На основании лингвистических 

и этнографических данных В. Н. Татищев предложил первую в русской 

литературе классификацию народностей и племен России.  

Умер Василий Никитич Татищев 15 июля 1750 года, сохраняя 

необыкновенную твердость духа и ясность мысли. Все последние годы он 

находился под следствием, у дверей его дома постоянно дежурили солдаты 

сенатской роты. Только накануне дня смерти, согласно семейному преданию, 

к нему был прислан курьер с указом о том, что он полностью оправдан и 

награжден орденом Александра Невского. В. Н. Татищев вернул орден, 

сказав, что умирает. 

Сочинения В. Н. Татищева не были опубликованы при его жизни. Но это 

не помешало им стать известными современникам. В. Н. Татищев всегда с 

большой готовностью делился идеями и материалами. Рукописи и копии 

научных материалов ученого подчас бесцеремонно использовались и 

присваивались учеными Петербурга. Сам В. Н. Татищев не считал себя 

ученым. По роду своей деятельности и по образованию он не был похож на 

ученых Петербургской Академии наук, с которой всегда поддерживал 

тесную связь. Он не думал о приоритете и славе в ученом мире. Он хорошо 

понимал, что для пользы Родины важней не то, что он лично сделает как 

исследователь, а то, что будет сделано им для успеха научных трудов многих 

ученых.  

По размаху и широте научных интересов, остроте и прозорливости ума, 

кипучей энергии и глубокому патриотизму В. Н. Татищев среди русских 

деятелей XVIII в. стоит ближе всего к  М. В. Ломоносову. Истинный сын 
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своего века он, по словам А. С. Пушкина, «жил совершенным философом и 

имел особенный образ мыслей». 
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