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Хотя первые школы при казенных заводах Урала были открыты 
В.Н. Татищевым в 1721–1723 гг., дети дворян, которых насчитывались 
единицы, в них не привлекались, они получали образование на дому 
и далеко не лучшего качества.

Назначенный в  марте 1734  г. начальником казенных заводов 
Урала и Сибири В.Н. Татищев остался недоволен проектом инструк-
ции, регламентировавшей его будущую деятельность, составленным 
президентом Коммерц-коллегии П.П. Шафировым, и сам разработал 
ее текст. Проект был подписан императрицей и получил силу закона. 
Татищев по своей инициативе возложил на себя широкий круг обя-
занностей, в  т.  ч. ввел в  инструкцию пункт 17-й, касавшийся мер 
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закрепления молодых дворян, выпускников столичных школ, направ-
ленных на Урал, в горной службе, чтобы они не искали причин, как бы 
с заводов отлучиться. Татищев от имени императрицы сформулиро-
вал меры закрепления их на новом месте жительства путем выделе-
ния имений, взамен оставленных в  центральной России, с  «некото-
рою прибавкою, дабы им вечно во услугах при тех заводах остаться 
и своих детей в то употреблять». «Но дабы впредь отсюда в научение 
туда не посылать, а довольствовать тамошними обывателями», при-
казывалось устроить на Урале «хорошую школу и брать в оную тамо 
дворянских, подьяческих и не служащих церковников детей...» [4]. 

Идея организации «хорошей школы» преследовала определен-
ную цель — открыть в Екатеринбурге новое учебное заведение, при-
званное готовить собственные кадры для развивающейся промыш-
ленности. Не случайно на первом месте среди учащихся стояли дети 
дворян, ранее в горнозаводских школах не обучавшиеся. 

В дополнение к словесной и арифметической школам Екатерин-
бурга в ноябре 1735 г. Татищевым были открыты школы немецкая, 
латинская и знаменованная (рисования). Необходимость открытия 
немецкой школы уже в  первом доношении, отправленном в  центр 
по прибытии в Екатеринбург, 9 октября 1734 г., Татищев обосновал 
тем, что о «полезных искуствах и ремеслах на руском языке книг не 
находится и к скорому оных получению надежда слабая, на немец-
ком языке и  особливо о  касающихся к  пользе заводов книг новых 
в немалую государствам пользу всегда довольно издается… за полез-
ное весьма мню, чтоб здесь языка немецкого неколико управитель-
ских (курсив наш. — а.С.) и других детей обучать» [5].

В октябре же 1734  г. «Татищев «с товарищи» решили послать 
промеморию в  Сибирскую губернскую канцелярию, чтобы «бла-
говолено было» провести перепись детей в  Тобольске и  прилегаю-
щих слободах, а в Тюмень, в Верхотурье, Туринск, в Ялуторовский, 
Исетский и  Шадринский дистрикты к  управителям посланы были 
бы указы, а  о результатах переписи сообщено в  уральскую канце-
лярию  [6]. В  отношении дворянских детей запросы направлялись 
и индивидуальные, с указанием фамилии, имени и должностей их 
отцов. В  ноябре 1734  г. из Сибирской губернии были затребованы 
«к делам» сыновья: полковника П. Нефедьева — Александр, подпол-
ковников В.  Томилова и  А. Текутьева  — Иван и  Андрей, капитана 
Ф. Княгинкина — Иван, И. Аврамова — Матвей, и др. [7]. 

В марте 1735  г. из Исетского дистрикта был прислан Текутьев, 
из Тобольска  — сын бригадира и  Тобольского обер-коменданта 
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А. Сухарева — Василий, сын надзирателя припасов Каменских заво-
дов Иван Аврамов  [7, 8]. Поначалу они были определены учиться 
арифметике, геометрии, рисованию у учителя Никиты Каркадинова, 
выпускника Морской академии, прошедшего стажировку в  Шве-
ции в 1720-х гг., а постигать пробирное дело должны были у первого 
доктора медицины, нанятого Татищевым в Москве в 1734 г., англи-
чанина Дж. Грива [9, 10]. 

Стали привозить на учебу своих сыновей в  Екатеринбург 
и сами дворяне. В сентябре 1735 г. поручик Сибирского драгунского 
полка Павел Костыгин привез 13-летнего сына Ивана, обученного 
грамоте, но, как оказалось, нетвердо, поэтому его отдали сначала 
в  словесную школу. Полицмейстер Екатеринбурга Алексей Зубов 
представил племянника 12 лет, сироту Ивана Бревнова, воспитан-
ного им с младенчества и на дому обученного грамоте, в арифмети-
ческую школу [11].

Татищев, сам в юности стажировавшийся в Германии, изучав-
ший организацию обучения горному делу за рубежом, принятую 
в  Швеции, решил применить подобную практику и  в отношении 
уральских дворян, детей местной администрации. В январе 1735 г. 
решено было дать образование в  Саксонии трем детям ураль-
ской администрации, а  четырех отдать для обучения в  гимназию 
при Академии наук. Татищев сам наметил программу их обуче-
ния [1, с. 360, 363]. Поездка за границу решением Кабинета минист-
ров была отменена, а в гимназии уральцы Григорий Клеопин, Бог-
дан Арефьев, Александр Степанов, Федор Сикорский проучились 
почти 4 года [2, с. 330–343]. 

Немецкая школа, действовавшая в Екатеринбурге с 6 ноября 
1735  г., стала основным местом обучения дворянских детей гор-
нозаводского Урала. В  нее со всех казенных заводов стали соби-
рать детей горной администрации и  обучать немецкому языку, 
математике, истории, основам религии. Среди 28 ее первых уче-
ников половину составили дети местной элиты  — стольника, 
управителей заводов, комиссаров, казначея, фискала, первых 
полицмейстеров Екатеринбурга; военных — полковника, подпол-
ковников, капитанов, поручиков. Среди юных дворян оказались 
и дети первых выпускников столичных школ, прибывших на Урал 
с Татищевым в 1720 г. — заводского управителя Алексея Калачева, 
горного надзирателя Степана Москвина. В  феврале 1736  г. были 
зачислены вернувшиеся из  столицы юноши, так и  не отправлен-
ные на учебу в  Саксонию: сын умершего стольника Александр 

Теряев, горного надзирателя Петр Степанов и сын подьячего гор-
ного начальства Афанасий Кичигин. Из Тобольска в феврале был 
прислан сын подполковника Сибирского драгунского полка Иван 
Парфентьев [12], в 1737 г. — сын умершего капитана Княгинкина, 
в 1738 г. — сын подполковника Чемодурова, присланный от Тати-
щева из Самары [13, 14].

Детей дворян с  территории заводского ведомства не отпу-
скали из школы для домашнего обучения по прошениям их отцов. 
Однако некоторых детей из Сибирской губернии пришлось отпу-
стить на  основе именного указа от 31 декабря 1736  г., разрешав-
шего одному из сыновей оставаться дома для содержания эконо-
мии при  условии обучения на дому грамоте и  арифметике. Так 
был отпущен в июле 1737 г. в Тобольск сын подполковника Петра 
Парфентьева Иван по  прошению матери, пообещавшей, что сына 
«указным наукам в доме своем учить будет неотменно» [15].

Благодаря тому, что Татищев инициировал обучение детей 
дворян, проживавших на территории горнозаводского ведомства, 
в школах Екатеринбурга, на них не распространялась серия именных 
указов второй половины 1730-х гг. о явке на смотры к губернаторам 
для освидетельствования в науках. Именные указы позволяли дво-
рянам, имевшим до 100 душ крестьян, обучать детей от 12 до 16 лет 
на дому арифметике, геометрии и  Закону Божьему, по желанию 
родителей — и иностранным языкам. Заметим, в школах Екатерин-
бурга дворянские дети имели более широкую программу обучения, 
в т. ч. и предметам, необходимым для заводов: помимо основатель-
ного усвоения арифметики, включая действия с  дробями, изучали 
геометрию, тригонометрию, черчение, рисование, немецкий язык, 
историю, пробирное дело и др. 

Перед отъездом в Самару, в связи с назначением главой Орен-
бургской экспедиции, 25 июня 1737 г. В.Н. Татищев в своем «настав-
лении» Канцелярии Главного заводов правления о  ведении дел, 
в 15-м пункте, посвященном школам, критически отозвался о том, 
что расписание о хождении учеников к обучению ремеслам по часам 
фактически не действует: «пробовальному, гранильному, токарному 
до днесь, почитай, никто не обучаетца…» [3, с. 252]. 

Во второй половине 1737 г. коллективные практические занятия 
были налажены. В  конце «Ведомости о  состоянии школ…» 1737  г. 
приведены сведения о том, какие науки изучают подростки в других 
школах и мастерских: «Немецкие (к наукам по часам ходят), в ариф-
метику, в  геометрию, к  токарному, столярному, паяльному, к  гра-



10 11Двенадцатые Татищевские чтения Пленарные доклады

А. Сухарева — Василий, сын надзирателя припасов Каменских заво-
дов Иван Аврамов  [7, 8]. Поначалу они были определены учиться 
арифметике, геометрии, рисованию у учителя Никиты Каркадинова, 
выпускника Морской академии, прошедшего стажировку в  Шве-
ции в 1720-х гг., а постигать пробирное дело должны были у первого 
доктора медицины, нанятого Татищевым в Москве в 1734 г., англи-
чанина Дж. Грива [9, 10]. 

Стали привозить на учебу своих сыновей в  Екатеринбург 
и сами дворяне. В сентябре 1735 г. поручик Сибирского драгунского 
полка Павел Костыгин привез 13-летнего сына Ивана, обученного 
грамоте, но, как оказалось, нетвердо, поэтому его отдали сначала 
в  словесную школу. Полицмейстер Екатеринбурга Алексей Зубов 
представил племянника 12 лет, сироту Ивана Бревнова, воспитан-
ного им с младенчества и на дому обученного грамоте, в арифмети-
ческую школу [11].

Татищев, сам в юности стажировавшийся в Германии, изучав-
ший организацию обучения горному делу за рубежом, принятую 
в  Швеции, решил применить подобную практику и  в отношении 
уральских дворян, детей местной администрации. В январе 1735 г. 
решено было дать образование в  Саксонии трем детям ураль-
ской администрации, а  четырех отдать для обучения в  гимназию 
при Академии наук. Татищев сам наметил программу их обуче-
ния [1, с. 360, 363]. Поездка за границу решением Кабинета минист-
ров была отменена, а в гимназии уральцы Григорий Клеопин, Бог-
дан Арефьев, Александр Степанов, Федор Сикорский проучились 
почти 4 года [2, с. 330–343]. 

Немецкая школа, действовавшая в Екатеринбурге с 6 ноября 
1735  г., стала основным местом обучения дворянских детей гор-
нозаводского Урала. В  нее со всех казенных заводов стали соби-
рать детей горной администрации и  обучать немецкому языку, 
математике, истории, основам религии. Среди 28 ее первых уче-
ников половину составили дети местной элиты  — стольника, 
управителей заводов, комиссаров, казначея, фискала, первых 
полицмейстеров Екатеринбурга; военных — полковника, подпол-
ковников, капитанов, поручиков. Среди юных дворян оказались 
и дети первых выпускников столичных школ, прибывших на Урал 
с Татищевым в 1720 г. — заводского управителя Алексея Калачева, 
горного надзирателя Степана Москвина. В  феврале 1736  г. были 
зачислены вернувшиеся из  столицы юноши, так и  не отправлен-
ные на учебу в  Саксонию: сын умершего стольника Александр 
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что расписание о хождении учеников к обучению ремеслам по часам 
фактически не действует: «пробовальному, гранильному, токарному 
до днесь, почитай, никто не обучаетца…» [3, с. 252]. 

Во второй половине 1737 г. коллективные практические занятия 
были налажены. В  конце «Ведомости о  состоянии школ…» 1737  г. 
приведены сведения о том, какие науки изучают подростки в других 
школах и мастерских: «Немецкие (к наукам по часам ходят), в ариф-
метику, в  геометрию, к  токарному, столярному, паяльному, к  гра-



12 13Двенадцатые Татищевские чтения Пленарные доклады

нильному, к пробирному, в знаменованную». Учился в школе в это 
время 41 ученик [16].

В РГАДА имеется «Ведомость о  состоянии школ… 1738 года», 
посланная 26 июня 1739  г. в  Генерал-берг-директориум  [17], ана-
логичная по содержанию ведомости за 1737  г. В  делах школьного 
повытья Канцелярии в  ГАСО имеются черновые отпуска ведомо-
стей о состоянии школ за 1741, 1742 гг., где приводятся аналогичные 
сведения [18]. 

Отметим, что благодаря хорошему образованию, полученному 
в немецкой школе, и параллельному обучению математике, рисова-
нию, черчению, плавке металлов, пробам руд, марк шейдерству, сын 
канцелярского служащего Афанасий Кичигин стал горным офице-
ром, главным межевщиком Екатеринбургского ведомства, надзира-
телем екатеринбургских школ. В горные офицеры вышел и обучав-
шийся геометрии, механике Иван Сусоров, казачий сын из Верхоту-
рья, выросший в семье дяди-подьячего. Он стал известным создате-
лем первых камнерезных и гранильных фабрик Екатеринбурга. 

После отставки Татищева, в  1740-е  гг., время от времени про-
водились кампании по сбору детей дворян и  горных офицеров 
в немецкую школу, откуда они ходили по часам в арифметическую, 
рисовальную. Среди них Брандт — сын полицмейстера, Гордеев — 
сын бывшего члена Канцелярии, Ярцев — сын берг-гешворена, Бахо-
рев — сын главного механика заводов. Все они стали видными гор-
ными офицерами, как и их отцы. В 1757 г. Никита Ярцев первым из 
жителей Екатеринбурга поступил в Московской университет и окон-
чил его, был директором первого высшего технического заведения 
России — Петербургского горного училища (ныне Санкт-Петербург-
ский горный университет), возглавлял уральские заводы, стал авто-
ром нескольких трудов, в  т.  ч. 8-томной «Российской горной исто-
рии», первым из жителей Екатеринбурга получил звание генерала. 

Так, благодаря инициативе Татищева, была создана яркая пле-
яда собственных управленческих кадров на Урале, появились дина-
стии Клеопиных, Гордеевых, Брандтов, Степановых, Бахоревых и др., 
с честью трудившихся на уральских заводах на протяжении десяти-
летий XVIII в. и внесших немалый вклад в развитие уральской про-
мышленности и подготовку специалистов горнозаводского дела.
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Abstract. The author reveals the policy of Vasily Tatishchev to educate 
the children of nobles who lived in state‑owned factories in the Urals and in 
the adjacent territories of the Siberian governor’s department in order to form 
their own team cadres for the mining industry.

Keywords: Ural, Tatishchev, children of noblemen, mining schools.

УДК 94(470.5):352 М.а. киселев1

в.н. татищев и становление 
картографирования урала  

в начале 1720-х годов2

Аннотация. В  статье рассматривается деятельность 
В.Н. татищева по составлению карт во время его первого пребывания 
на Урале в 1720–1721  гг. Показано, что именно татищев фактически 
был первым инициатором картографирования Урала как горнозавод‑
ского региона.

Ключевые слова: В.Н. татищев, история Урала, история 
картографии.

Василий Никитич Татищев известен не только как выдающийся 
государственный деятель, но и как интеллектуал, внесший весомый 
вклад в  развитие в  России как историописания, так и  географиче-
ских исследований, включая организацию картографирования ряда 
территорий России, в том числе и Урала. Он был один из немногих, 
кто мог успешно сочетать управленческую деятельность с интеллек-
туальной работой. В  настоящей статье предпринята попытка про-
анализировать вклад Татищева в  становление картографирования 
на Урале в начале 1720-х гг.

Прежде чем перейти непосредственно к  уральским сюжетам, 
следует выяснить, как у  Татищева появился интерес к  географии. 
Об  этом нам известно преимущественно со слов самого Василия 

1 Киселев Михаил александрович, канд. ист. наук, старший научный сотрудник 
ФГБУН Институт истории и археологии УрО раН, г. Екатеринбург;  
e‑mail: mihail.a.kiselev@gmail.com.

2 Статья подготовлена при поддержке гранта рНФ № 19‑78‑10095 «Индустри‑
альная идентичность территорий россии: уральские региональные сообще‑
ства и дискурс об Урале в культуре XVIII–XX вв.».

Никитича. Согласно первой версии, изложенной им 9 июля 1725  г. 
в письме кабинет-секретарю И. А. Черкасову, Петр I «изволил быть 
намерен» Татищева «определить… к землемерию всего государства 
и  сочинению обстоятельной российской географии с  ландкартами, 
о котором повелел» ему «в 1719 представление сочинить, которое… 
сочинить трудился, изображая от недостатка оного происходящий 
вред, от учреждения же великую государственную пользу». Татищев 
при этом писал, что о важности землемерия он Петру «пространно… 
на словах… доносил». Петр это предложение «изволил милостиво 
принять и  повелел краткое представление сделать на письме, что 
к тому потребно». Татищев, «немедленно сделав» его, «в Адмиралтей-
стве вручил» царю. Последний «тоя же зимы в Сенате изволил объя-
вить», что Татищева «к землемерию изволит определять». Далее Васи-
лий Никитич заявлял: «Сие е. в. весьма нужное намерение хитрым 
случаем переменилось и посылкою моею в Сибирь осталось без дей-
ства, которое я, мня за неугодное, более о том не мыслил» [1, с. 120].

Однако в  1740-е  гг. Татищев в  «Истории Российской» пред-
ставил другую версию. Он писал, что генерал-фельдцейхмейстер 
и президент Берг-Мануфактур-коллегии Я.В. Брюс, «будучи некогда 
в Сенате, с великим сожалением приметил, что за недостатком обсто-
ятельной Российской географии и  ландкарт немалое к  правиль-
ным разсуждениям и определениям препятство являлося, а ис того 
и  немалой государству вред приключился, представил» Петру  I, 
«дабы чрез геодезистов ландкарты всех уездов поделать и  от всех 
городов потребные известии для сочинения обстоятельной геогра-
фии собрать, что и определено». После этого Брюс в 1718 г. во время 
своего пребывания на Аландском конгрессе «прилежал обстоятель-
ную русскую географию сочинить, в чем» сам Татищев «ему по воз-
можности спомочествовал». Однако по прибытии в  Санкт-Петер-
бург Брюс из-за занятости не имел возможности продолжать эту 
работу, в  связи с чем «прилежно… к сочинению онаго поохочивал 
и наставлял» Татищева. Последний же «для скудости» в себе «спо-
собных к  тому наук и  необходимо нуждных известей осмелитьца 
не находил себя в состоянии, так ему, яко командиру и благодетелю, 
отказаться не мог». Как  результат, Татищев «оное в  1719-м от него 
принял и мнил, что сие из сообсченных» от Брюса «известей сочи-
нить нетрудно, немедленно по предписанному от него плану (оную) 
начал» [2, с. 88–89].

Какая из этих версий ближе к  истине, сказать не так просто. 
Возможно, что это были две параллельных истории. Однако, во-пер-


