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Â ñòàòüå ïðîàíàëèçèðîâàíà íàó÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü Â. Í. Òàòèùåâà â 1741–1745 ãã. 
âî âðåìÿ åãî ñëóæáû â Àñòðàõàíñêîì Ïîâîëæüå íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà Êàë-
ìûöêîé êîìèññèè è àñòðàõàíñêîãî ãóáåðíàòîðà, à òàêæå âêëàä ó÷åíîãî â íàó÷-
íîå èçó÷åíèå Íèæíåâîëæñêîãî ðåãèîíà. Â ðåçóëüòàòå àíàëèçà ëè÷íûõ äîêóìåí-
òîâ è íàó÷íûõ òðóäîâ Òàòèùåâà áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ó÷åíûé ïðîÿâëÿë èíòåðåñ 
ê âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãåîãðàôèåé, õîçÿéñòâåííûì ðàçâèòèåì, èñòîðèåé 
Íèæíåãî  Ïîâîëæüÿ  ñ  1730-õ  ãã.,  îäíàêî  â  åãî  òðóäàõ,  íàïèñàííûõ  äî  1741  ã.,  
ïðåäñòàâëåíà ëèøü ôðàãìåíòàðíàÿ è ÷àñòî íåäîñòîâåðíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåãèî-
íå. Â ãîäû æèçíè â Àñòðàõàíè Òàòèùåâ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîâîäèë íàó÷íûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ, ïîñâÿùåííûå ãåîãðàôèè è èñòîðèè êðàÿ, à òàêæå âûñòóïèë èíèöèà-
òîðîì îòïðàâêè â Àñòðàõàíü ãåîäåçèñòîâ è ðèñîâàëüùèêîâ, êîòîðûå ïðîâåëè 
êàðòîãðàôèðîâàíèå ðåãèîíà, ñîñòàâèëè ïåðâûå òî÷íûå ïëàíû çîëîòîîðäûíñêèõ 
ãîðîäèù Íèæíåãî Ïîâîëæüÿ è ïëàí è ïàíîðàìó ãóáåðíñêîãî ãîðîäà. Â ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ òðóäàõ Òàòèùåâà áûëè ïåðå÷èñëåíû íàñåëåííûå ìåñòà Íèæíåãî Ïî-
âîëæüÿ, ïðèâåäåíà èíôîðìàöèÿ î ñîëåäîáû÷å, âèíîãðàäàðñòâå, òîðãîâëå ñ Ïåð-
ñèé è Èíäèåé êàê íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè êðàÿ. Â «Èñòî-
ðèè Ðîññèéñêîé» ó÷åíûé âïåðâûå â èñòîðèîãðàôèè ïðèâåë äåòàëüíóþ èíôîðìà-
öèþ î ïðèñîåäèíåíèè Àñòðàõàíñêîãî Ïîâîëæüÿ ê Ðîññèéñêîìó ãîñóäàðñòâó â 
ãîäû ïðàâëåíèÿ Èâàíà Ãðîçíîãî è äåéñòâèÿõ äîíñêèõ êàçàêîâ íà Âîëãå â ïåðèîä 
Ñìóòíîãî âðåìåíè. Íàó÷íûå òðóäû Òàòèùåâà â ðóêîïèñÿõ áûëè èçâåñòíû âåäó-
ùèì ðîññèéñêèì ó÷åíûì XVIII â., à ïîñëå ïóáëèêàöèè â 1770–1790-õ ãã. ñòàëè 
îäíèì èç íàèáîëåå äîñòóïíûõ äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé äîñòîâåðíûõ èñ-
òî÷íèêîâ ïî èñòîðèè è ãåîãðàôèè Íèæíåâîëæñêîãî ðåãèîíà. 
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The paper analyses V. N. Tatishchev’s scientific activities in 1741–1745 during his ser-
vice at the Astrakhan Volga Region (Astrakhan Povolzhye) as head of the Kalmyk 
Commission and the Governor of Astrakhan, as well as his contribution to scientific 
exploration of the Lower Volga region. Based on Tatishchev’s personal documents and 
scientific works, it was established that the scientist was interested in geography, eco-
nomic development,  and history of  the Lower Volga region since the 1730s although 
his works written before 1741 only contain fragmented and often incorrect information 
about the region. During the years he spent in Astrakhan, Tatishchev carried out scien-
tific research on the region’s geography and history on his own and initiated sending to 
Astrakhan  land  surveyors  and  draftsmen  who  then  conducted  mapping  of  the  region  
and made the first exact plans of the Golden Horde’s ancient settlements in the Lower 
Volga region as well as a plan and a panorama of the principal town of the governorate 
(guberniya). Tatishchev’s geographic works list the cities, towns, and villages in the 
Lower Volga region and provide information on salt extraction, wine growing, trading 
with Persia and India as the most promising industries in the region’s economy. In his 
“History of Russia,” the scientist, for the first time in historiography, provided detailed 
information on the annexation of Astrakhan Lower Volga region by the Russian state 
during the reign of Ivan the Terrible and on the actions of Don Cossacks in the Volga 
region  during  the  Time  of  Troubles  (smutnoye vremya). The manuscripts of 
Tatishchev’s scientific works had been known to the leading Russian scientists of the 
18th century and, after these were published in the 1770s–1790s, became one of reli-
able sources of  information on the history and geography of  the Lower Volga region 
that had been most easily available for wide audience. 
 
Keywords: V. N. Tatishchev, Lower Volga region, Astrakhan Governorate (guberniya), 
Astrakhan, Tsaritsyn, Saratov. 

 
Биография, государственная деятельность, научное наследие В. Н. Татищева 
неоднократно становились предметом специального научного изучения. От-
дельные вопросы, связанные с астраханским периодом жизни ученого, исследо-
вались в статьях О. О. Антропова, Е. В. Гусаровой, Л. М. Колодкина, 
И. В. Торопицына 1. Несмотря на то что Татищев на протяжении нескольких лет 
                                                 

1 Антропов О. О. Новые данные о службе Татищева в Астрахани // Отечественные архивы. 
1992. № 2. С. 91–93; Гусарова Е. В. «Астраханские» материалы из картографического собрания 
ОР БАН // Материалы и сообщения по фондам Отдела рукописей БАН / Отв. ред. И. М. Беляева. 
СПб.: БАН, 2006. С. 53–60; Гусарова Е. В. Астраханские находки: история, архитектура, градо-
строительство Астрахани XVI–XVIII вв. по документам из собраний Петербурга. СПб.: Нестор-
История, 2009. С. 326–346; Колодкин Л. М. Василий Никитич Татищев – астраханский губернатор 
и региональный политик // Правоведение. 1999. № 1. С. 253–255; Торопицын И. В. Нынешней 
планировкой Астрахань обязана В. Н. Татищеву. Август 1745 г. // Исторический архив. 2000. № 3. 
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был астраханским губернатором и являлся одним из первых ученых, на протя-
жении долгого времени проживавших в Нижнем Поволжье, до настоящего вре-
мени специально не изучался вопрос о том, каким был его вклад в научное изу-
чение Нижневолжского региона. Настоящая статья, по замыслу автора, должна 
ликвидировать данный пробел в историографии. 

Василий Никитич Татищев родился 19 апреля 1686 г. в семье псковского по-
мещика стольника Никиты Алексеевича Татищева. В 1704–1717 гг. он находил-
ся на военной службе, принимал участие в боевых действиях во время Северной 
войны. В 1714 г. Татищев впервые был послан в Пруссию, но причины и под-
робности его путешествия не известны. К 1717 г. относится его вторая загра-
ничная поездка – в Гданьск, в ходе которой он выполнял дипломатические по-
ручения Петра I. К научной деятельности Татищев обратился в 1719 г., когда 
получил от Петра I предложение составить географическое описание России. 
Как стало очевидно молодому ученому, решение этой задачи было невозможно 
без сбора и осмысления исторических сведений, что побудило его заняться 
также и историей 2. В 1720 г. Татищев был отправлен в Сибирь для управления 
горными заводами. Здесь, несмотря на необходимость вести активную админи-
стративную и хозяйственную деятельность, ученый продолжил работу по изу-
чению истории и географии. В Сибири ему удалось познакомиться с шведами 
Ф. Страленбергом и Г. Бреннером, в плену занявшимися изучением истории, 
этнографии и географии Сибири и России в целом, общение с которыми сыгра-
ло большую роль в его становлении как ученого. В 1724–1726 гг. Татищев на-
ходился в Швеции, где ему было поручено изучать горное и монетное дело, а 
также найти горнозаводских мастеров для их приглашения в Россию. В это 
время благодаря рекомендации Страленберга ему удалось познакомиться со 
шведскими учеными, занимавшимися изучением истории России, а также пора-
ботать в шведских библиотеках и архивах 3. В 1727 г. Татищев был назначен 
членом монетной конторы, а в 1734 г. – вновь направлен на Урал в должности 
начальника горных казенных заводов. В 1737–1739 гг. он возглавлял Оренбург-
скую экспедицию. 

С конца июля до начала декабря 1741 г. Татищев был начальником Калмыц-
кой комиссии, которая должна была способствовать прекращению междоусоб-
ной борьбы, вспыхнувшей среди калмыцкой знати, а с декабря 1741 и до 1745 г. 
занимал пост астраханского губернатора. В это время он путешествовал по 
Нижнему Поволжью, смог хорошо познакомиться с природным миром и гео-
графией региона. Ученый прекрасно ориентировался в вопросах, связанных с 

                                                                                                                                
С. 207–212; Торопицын И. В. В. Н. Татищев о совершенствовании системы сбора таможенных 
пошлин в России // Таможенные ведомости. 2000. № 1. С. 155–158; Торопицын И. В. Противодей-
ствие тайного советника и губернатора В. Н. Татищева планам ханши Джан разыграть персид-
скую карту в русско-калмыцких отношениях в середине XVIII в. // Вестник КИГИ РАН. 2010. 
№ 1. С. 52–56 и др. 

2 Андреев А. И. Труды В. Н. Татищева по истории России // Татищев В. Н. Собрание сочине-
ний: в 8 т. М.; Л.: Наука, 1962. Т. 1: История Российская. Часть первая. С. 5–6. 

3 Черепнин Л. В. Русская историография до XIX в. Курс лекций. М.: Изд-во Московского уни-
верситета, 1957. С. 166. 
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хозяйственным развитием, транспортом, торговлей края, предлагал хорошо ар-
гументированные и взвешенные решения политических и военных проблем 
Нижнего Поволжья как пограничного региона. 

Как аргументированно доказывает в своих исследованиях И. В. Торопицын, 
во многом благодаря талантам Татищева во время его нахождения в Астрахани 
был решен целый ряд сложных политических, экономических и социальных 
проблем: была налажена работа медицинской службы, что способствовало 
улучшению санитарной ситуации в Нижнем Поволжье, сокращению рисков 
эпидемий и снижения уровня смертности, урегулирован ряд конфликтов с кал-
мыцкими ханами, возобновлена торговля России со среднеазиатскими страна-
ми 4. 

Большое значение для научного изучения Нижнего Поволжья имела научно-
организаторская работа Татищева. Еще во время работы на Урале в качестве 
главы Оренбургской комиссии он стал предпринимать первые попытки геогра-
фического изучения Поволжья. Сохранились письма историка, адресованные 
И. А. Корфу, президенту Академии наук, в которых он отмечал, что в связи с 
тем, что до сих пор не существует правильных карт Волги, он поручил капитану 
Эльтону провести геодезическую съемку берегов реки от Царицына вверх до 
Симбирска 5. В 1737 г. Эльтоном были произведены новые съемки и составлена 
карта течения Волги от Сызрани до Царицына, сохранившаяся в отделе рукопи-
сей БАН 6. 

Благодаря организаторской деятельности Татищева, в начале 1740-х гг. в Ас-
трахань были присланы несколько геодезистов и рисовальщиков, «выполнив-
ших здесь под его руководством немало любопытнейших работ» 7. По мнению 
Е. В. Гусаровой, именно по инициативе губернатора в 1742 г. академическим 
рисовальщиком Михаилом Некрасовым была выполнена панорама Астрахани, 
вошедшая в составленный в 1770-х гг. сборник иллюстраций и планов городов 
Сибири и Поволжья «Собрание Российских и Сибирских городов» 8. «Живо-
писный ученик» Некрасов вместе с кондуктором инженерного корпуса 
А. Голохвостовым также составил первый чертеж и описание золотоордынского 
городища Маджар на р. Куме 9. 

В 1745 г., как отмечает Гусарова, «несомненно по инициативе 
В. Н. Татищева» 10 геодезистом Степаном Чичаговым была составлена так на-

                                                 
4 Торопицын И. В. В. Н. Татищев и социально-экономическое развитие России первой полови-

ны XVIII в. Астрахань: Изд-во Астраханского государственного педагогического университета, 
2001. С. 48–49, 193. 

5 Татищев В. Н. Письмо И. А. Корфу. 16 октября 1737 г. // Татищев В. Н. Записки. Письма. 
1717–1750 годы. М.: Наука, 1990. С. 262. 

6 Cours de la rivière de Volga depuis Sisran jusqu’à Zarizin, dressée par mons la capitaine Elton en 
1737 // Отдел рукописей Библиотеки Академии наук (ОР БАН). № 697. 

7 Гусарова. Астраханские находки… С. 168. 
8 Там же. С. 164–165. 
9 Егоров В. Л., Юхт А. И. В. Н. Татищев о городах Золотой Орды в Нижнем Поволжье // Со-

ветская археология. 1986. № 1. С. 232–239. 
10 Гусарова. «Астраханские» материалы… С. 52. 
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зываемая «Ландкарта 1745 году» 11, на которой, помимо течения рек Северного 
Прикаспия, были нанесены низовья Волги, Ахтуба, Большой и Малый Узени, 
Яик. По мнению исследовательницы, данная карта является примером «живуче-
сти “старомосковской” традиции в русской картографии XVIII в.»: 

С трогательной наивностью […] автор нанес множество значков-
изображений: барханов в Рын-песках, бугров вдоль русла Волги, деревьев 
в поймах рек, камышей у озер и на взморье. Образовавшееся «узорочье» 
дополняется роскошным «виноградным» орнаментом на рамках. И даже та-
кие «научные составляющие, как компасная катушка […] не разрушают 
впечатления изысканного графического кружева, составляют дополнитель-
ный декоративный эффект 12. 

Живя в Астрахани, Татищев находился в постоянной переписке со многими 
российскими и европейскими учеными. 25 октября 1741 г., вскоре после приез-
да в этот город, ученый написал письмо советнику Канцелярии Академии наук 
И. Д. Шумахеру, в котором привел первое в историографии детальное описание 
золотоордынских городищ – Селитрянного и Царевского. В отличие от описа-
ний более позднего времени, Татищевым были зафиксированы не только разва-
лины, но и еще не окончательно разрушенные в его время остатки отдельных 
построек. Ученый собрал коллекцию изразцов, а также монеты и керамические 
трубы от водопроводов. Татищев ошибочно полагал, что им были обследованы 
остатки городов до золотоордынского времени, однако такая точка зрения со-
хранялась в науке вплоть до последних десятилетий, когда стали проводиться 
целенаправленные археологические раскопки этих памятников 13. 

Несмотря на напряженную административную работу, живя в Астрахани, 
Татищев продолжал свои научные исследования, посвященные истории, гео-
графии и экономике России. В астраханский период его жизни были созданы 
«Краткие экономические до деревни следующие записки», закончена работа 
над «Введением в историческое и географическое описание России» 14, ученый 
также продолжал работу над главным трудом своей жизни – «Историей Россий-
ской» 15. 

После отставки с поста астраханского губернатора в 1745 г. и до смерти в 
1750 г. ученый жил в своем подмосковном имении в с. Болдино, завершал рабо-
ту над «Историей Российской». 

Сюжеты, связанные с Нижневолжским регионом, занимают важное место в 
научном наследии Татищева. Творческое наследие ученого представлено «Ис-
торией Российской», несколькими географическими трудами, а также записка-

                                                 
11 ОР БАН. Картографическое собрание. Оп. Осн. № 68. 
12 Гусарова. Астраханские находки… С. 160–1961. 
13 Там же. С. 233. 
14 Торопицын. В. Н. Татищев и социально-экономическое развитие России… С. 32. 
15 Торопицын И. В. Изучение В. Н. Татищевым истории России в период губернаторства в Ас-

трахани (к вопросу о содержании астраханского архива В. Н. Татищева) // Исторические судьбы 
России в научном наследии В. Н. Татищева. Материалы Международной научной конференции / 
Ред. В. В. Ишин. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2004. С. 117–123. 



À. Ë. ÊËÅÉÒÌÀÍ 728

ми, подготовленными по различным частным хозяйственным, военным и поли-
тическим вопросам. 

Одним из наиболее ранних научных трудов Татищева являются его приме-
чания на книгу Филиппа Иоганна фон Страленберга «Историко-географическое 
описание северной и восточной частей Европы и Азии», составленные  
в 1730-х гг. В примечаниях Татищевым было приведено только одно замечание 
относительно Нижнего Поволжья, которое свидетельствует о том, что в это 
время ученый имел довольно поверхностные сведения о регионе. Дополняя 
сведения Страленберга о татарах, ученый отметил, что в конце XII в. они при-
шли на Волгу, а в начале XIII в. – в русские приделы. Татищев ошибочно пола-
гал, что Золотая Орда – это название города, существовавшего на Ахтубе еще 
до татарского завоевания, который татары заняли и впоследствии стали назы-
вать «Шери Сарай». Спустя некоторое время этот город был оставлен татарами, 
а русские использовали кирпич с его развалин при строительстве Астрахани 16. 

В первое географическое описание России Татищева «Руссиа или, как ныне 
зовут, Россиа» вошли только краткие сведения о Нижнем Поволжье. Этот труд 
состоял из нескольких разделов: «Разделение древней Руси», «Настоящая Рус-
сиа» (в этом разделе была приведена информация об административном разде-
ление Российской империи на губернии и провинции), «О верах», «О крепостях 
великих», «О подземных богатствах», «О фабриках», «О доволстве от живот-
ных», «О житах и овощах», «Горы знатные», «Степи или пустыни». 

При описании административного деления страны ученый привел не только 
общепринятые названия губерний и провинций, но и «древние», по его словам, 
«для лучшего знания и памяти древней гистории и титула императорского». 
«Вице-губернамент Хвалиский или Астраханский», как отметил Татищев, за 
Терком 17 граничил с персидскими народами и черкесами горскими, а север-
нее – с Хивою и киргизами. Ученому было известно, что в Астраханской про-
винции находились развалины древних городов: «…есть же два великие города 
разореные в степях, а когда разорены, неизвестно» 18. Исследователь перечис-
лил города Астраханской провинции – Астрахань, Красной Яр, Черной Яр, 
Гурьев и Актубской. Характеризуя Царицынскую провинцию, ученый ошибоч-
но указал, что она состояла из Царицына, Дмитровска, Камышинки и несколь-
ких городков волжских казаков, названий которых Татищев не привел 19. 

Саратов Татищев поместил в «генерал губернамент Болгарский», в «Чува-
скую провинцию». В генерал-губернаторстве Донском, или Воронежском, гра-
ничащем с турецкими крымцами и кубанцами, как было известно ученому, на 

                                                 
16 Примечания В. Н. Татищева // Записки капитана Филиппа Иоганна Страленберга об исто-

рии и географии Российской империи Петра Великого. Северная и Восточная часть Европы и 
Азии / Отв. ред. М. П. Ирошников. М.; Л.: Институт истории СССР АН СССР, 1986. С. 255. 

17 Имеется в виду Терски́й город (также назывался Терка,́ Терки́) – русское поселение-
крепость в дельте р. Терек. 

18 Татищев В. Н. Руссиа или, как ныне зовут, Россиа // Татищев В. Н. Избранные труды по 
географии России. М.: Государственное издательство географической литературы, 1950. С. 121. 

19 Там же. 
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Дону, Донцу и Медведице располагались более тридцати городков донских ка-
заков. 

В разделе «О верах» Татищев отметил основные черты вероучения калмы-
ков, бывших, по его мнению, «идолопоклонниками»: 

Имеют закон писменной, почитают Далай Ламу, но как они народ кочевной, 
так никаких строений для своих идолов и молитвы не имеют. Хан же и кня-
зи имеют при себе особые и великие кабитки, в которых, естли где долго 
пребывают, идолы золотые, серебреные или медные золоченые, каменные 
и писанные поставляют. 

Ученому было известно, что «брахмины индиане» в Астрахани имели специ-
альный дом для молитвы. В Астрахани, так же как и в Казани и многих других 
городах, как было известно ученому, «магометане татара» имели свои мечети. 
Татищев, характеризуя религии, распространенные в России, особо выделил 
«сарматские все народы», по всей видимости, имея в виду древних сарматов, 
известных по сочинениям античных авторов. Сарматские народы, по замечанию 
Татищева,  

кои еще не крещены, також никаких храмов для моления и идолов, ни за-
кона писменного не имеют, а молятся, сходяся под деревья, и тут жертву 
отправляют, которое дают старейшему во власть и его слушают 20. 

Перечисляя крупнейшие крепости России, наряду с другими Татищев отме-
тил Царицынскую линию. Ученый ошибочно полагал, что она была построена в 
1712 г. На Дону, по его данным, линия заканчивалась «меж Кочалина и Белев-
ска». Татищеву не было известно о крепостях, которые располагались на Цари-
цынской линии. 

Как видим, в географическом описании страны «Руссиа или, как ныне зовут, 
Россиа», написанном до его приезда в Астрахань, ученый привел предельно ла-
коничные сведения по Нижневолжскому региону. В 1739 г., когда была завер-
шена работа над этим трудом, он был плохо знаком с этим регионом: не знал 
точное количество и названия городков волжских казаков, ошибочно полагал, 
что Дмитровск и Камышинка – это два разных города, хотя это были два назва-
ния одной и той же крепости, имел далеко не полную и частично недостовер-
ную информацию о Царицынской сторожевой линии. 

Во «Введении к гисторическому и географическому описанию Великорос-
скийской империи», работу над которым Татищев завершил в 1744 г., были 
приведены более подробные сведения о Нижнем Поволжье, а также исправлен 
ряд ошибок и неточностей, допущенных в предыдущем труде. Перечисляя го-
рода Астраханской губернии, Татищев назвал Астрахань, Красный Яр, Чер-
ный Яр, Царицын, Дмитриевск, Саратов, Терек, Яицкий городок, Кизляр «да 
вновь построенные», имея в виду Енотаевск, основанный в годы его губерна-
торства. Перечисляя моря, к которым имела выходы Россия, ученый отметил, 
что Астрахань является портом на Каспийском море, через который ведется 
торговля с Персией, Индией и другими южными странами. Перечисляя соля-
                                                 

20 Там же. С. 125. 
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ные озера, ученый выделил Эльтонское озеро – «славное соляное озеро в Аст-
раханской губернии», а также Рын-пески – местность между Волгой и Яиком, 
где можно было вести добычу соли. Описывая «произрощения и плоды зем-
ные», Татищев отметил, что в России выращивают виноград и делают вино 
только в Киеве и Астрахани, впрочем, это вино уступало европейским винам. 
В Астраханской провинции, как полагал ученый, добывалась лучшая в России 
древесина из дуба, которая по своим качествам превосходила древесину се-
верных провинций 21. В Астрахани, как отметил Татищев, росли лучшие арбу-
зы и дыни. Ученый включил в свою работу сведения о животном мире Нижне-
го Поволжья: указал, что помимо животных, имеющихся и в других регионах 
России, здесь водились «сайги» – «особый род диких коз». Исследователю 
были уже лучше знакомы образ жизни и быт калмыков, информация о кото-
рых также вошла во «Введение к гисторическому и географическому описа-
нию России». 

Наряду с проанализированными выше работами Татищева, одним из важ-
нейших трудов ученого является его «Российский исторический, географиче-
ский и политический лексикон». Как справедливо отметил С. Н. Валк, ученый 
начал работать над этим сочинением одновременно с «Историей Российской» и 
продолжал вплоть до последних лет своей жизни. Причиной его обращения к 
такой форме осмысления научной информации стали затруднения, которые он 
испытывал при использовании иностранных лексиконов: в них содержались 
многочисленные ошибки и неточности относительно российской географии 22. 

Татищев смог довести словарь только до буквы «К». В 1745 г. такой неза-
конченный вариант «Лексикона» был отправлен в Академию наук для издания. 
Однако первая публикация этого труда была осуществлена только в 1793 г. 

В «Лексиконе» нашли отражение результаты научной работы Татищева по 
изучению Нижнего Поволжья. По всей видимости, ученый продолжал работать 
над текстом «Лексикона» во время нахождения в Астрахани, поскольку в него 
вошла более обширная и точная информация о Нижнем Поволжье, чем в более 
ранних работах ученого. 

В словарной статье, посвященной Астраханской губернии, ученый привел 
краткие сведения о древнем населении региона, известные по сведениям антич-
ных авторов. Следуя за летописями, основными источниками для своих истори-
ческих исследований, Татищев в качестве важного рубежа в истории края выде-
лил 1220-е гг., когда он был завоеван татарами. Ученому были знакомы детали 
истории завоевания Астрахани Иваном Грозным. В 1711 г., как отметил Тати-
щев, Астраханское царство стало частью Казанской губернии, а с 1719 г. – осо-
бой губернией. В статье о р. Волге Татищев привел информацию о населенных 
пунктах, находящихся по течению реки: «По ней городов: Саратов, Дмитровск, 

                                                 
21 Татищев В. Н. Введение к гисторическому и географическому описанию Великороссийской 

империи // Татищев. Избранные труды по географии России… С. 161. 
22 Валк С. Н. О составе издания // Татищев В. Н. Избранные произведения. Л.: Наука, 1979. 

С. 27. 
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Дубовка, Царицын, Черной Яр…». Ученому были знакомы основные факты, 
связанные с историей строительства Волго-Донского канала в XVIII в.: 

Петр Великий о соединении сея реки Дона с Волгою чрез канал великое 
прилежание имел, к чему многие искусные из Голландии, Англии и Герма-
нии призываны были […] Англичанин Перрий, льстясь великим жалованьем, 
начал по Камышенке и продолжая работу через три года с великим убыт-
ком, принужден признать, что дело невозможное… 23 

Татищев привел информацию о Волжском казачьем войске, которое, как он 
отметил, было основано «на Волге в 1732 году для пресечения по Волге воров-
ства и охранения Царицынской линии с Дона», назвал четыре станицы, или го-
родка, в которых жили волжские казаки: с. Дубовка, Балыклей, Каравайкина и 
Антиповка 24. 

Из-за проблем со здоровьем ученый не смог завершить начатую работу над 
«Лексиконом»; как уже говорилось, словарь был доведен только до буквы «К». 
Однако Татищев составил словник для последующих статей, которые должны 
были войти в продолжение словаря, состоявший из почти 2000 слов. Анализ 
позволяет оценить планы дальнейшей научной работы ученого. Наряду со мно-
гими другими статьями, Татищев планировал написать статьи, имевшие отно-
шение к Нижнему Поволжью: Царицын, Царицынская линия, Царев курган, 
Черной Яр и др. 25 

В годы работы в Астрахани Татищевым для императрицы Елизаветы Пет-
ровны был подготовлен ряд специальных записок, в которых были обозначены 
общие пути и конкретные решения, способные активизировать торгово-
промышленное развитие региона: «Рассуждение о товарах привозных и отвоз-
ных Астраханского порта», «На память о делах астраханских», «Предложение о 
размножении фабрик». В этих произведениях ученый вел речь о распростране-
нии в Астраханское крае шелковой промышленности, ремесла, о развитии рыб-
ных и соляных промыслов, о возможностях колонизации Нижнего Поволжья и 
т. д. 26 

Сюжеты, связанные с Нижним Поволжьем, вошли в «Историю Российскую» 
Татищева. Этот труд состоит из четырех частей, выделенных по хронологиче-
скому принципу. Вопросы истории Нижнего Поволжья в определенной мере 
были затронуты в первой части, посвященной древней истории, в которой Та-
тищев привел сведения о древних народах, населявших территорию Российско-
го государства в Античности и Средневековье. По мнению ученого, сарматы, 
болгары и многие другие народы, известные по сочинениям античных и визан-
тийских авторов, были родственны славянам. На основе анализа названий наро-

                                                 
23 Татищев В. Н Лексикон российской исторической, географической, политической и граж-

данской // Татищев. Избранные произведения… С. 266. 
24 Там же. С. 219. 
25 Татищев В. Н. Звания городов, урочисч, рек, озер, чинов, фамилей, денег и обстоятельств, в 

России употребляемых // Татищев. Избранные произведения… С. 356–357. 
26 Алефиренко П. К. Экономические записки В. Н. Татищева // Исторический архив. 1951. Т. 7. 

С. 397–410. 
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дов, фрагментарных данных письменных источников он строил предположения 
о происхождении, этнической истории, взаимоотношениях этих народов между 
собой и их роли в становлении Российского государства. Логические построе-
ния Татищева, посвященные данному периоду и данной проблематике, в основ-
ном были опровергнуты в историографии XIX–XX вв., главным образом в ре-
зультате введения в научный оборот обширного массива более достоверных, в 
данном случае археологических источников. 

В четвертой части «Истории Российской» исследователем были приведены 
обширные фрагменты летописей, описывающие процесс завоевания Астрахан-
ского царства в середине XVI в., а также отдельные сюжеты, связанные с поли-
тикой Ивана Грозного по завоеванию и освоению Нижнего Поволжья. Ученый 
описал несколько случаев разбоев воровских казаков на Волге во второй поло-
вине XVI в., а также ответных действий войск Ивана Грозного в Нижнем По-
волжье, торговлю Астрахани с ногайцами и ряд других сюжетов 27. На страни-
цах «Истории Российской» были приведены сведения относительно участия 
казаков в событиях Смутного времени, описаны действия казачьих самозванцев 
Петра, Августа, Осиновика и Лавра 28. 

Ввиду того что труд Татищева ограничивался хронологическими рамками до 
1613 г., был посвящен в первую очередь политической истории Российского 
государства, а также в силу особенностей подхода ученого к работе с летопис-
ными источниками (Татищев в четвертой части своего труда, в которую вошло 
описание событий второй половины XVI в., воспроизвел тексты летописей и не 
пытался дополнить их данные сведениями из других источников), на страницах 
«Истории Российской» нашли отражение только отдельные фрагментарные 
сюжеты, связанные с историей Нижнего Поволжья. Такие важные вопросы ре-
гиональной истории, как основание городов-крепостей в Нижнем Поволжье во 
второй половине XVI в., остались вне поля зрения Татищева. 

Таким образом, научная деятельность Татищева по изучения Нижнего По-
волжья является одной из важных страниц в истории научного освоения регио-
на. Ученый стал проявлять интерес к Нижневолжскому краю как к погранично-
му региону, через который велись дипломатические отношения и торговля с 
Персией и Индией, еще в 1730-х гг., задолго до назначения на должность астра-
ханского губернатора. Однако вплоть до 1741 г. ученый обладал лишь фрагмен-
тарными сведениями о географии, экономическом потенциале, истории Нижне-
го Поволжья. В годы нахождения на посту астраханского губернатора Татищев 
организовал проведение картографирования региона, исследовал остатки золо-
тоордынских городов в низовьях Волги, собрал более детальные сведения о 
географии и истории края. Все собранные ученым сведения нашли отражение в 
его географических и исторических трудах, которые, хотя и не были опублико-
ваны при его жизни, в рукописи были известны ведущим ученым XVIII столе-
тия. После публикации «Лексикона» и «Истории Российской» Татищева в конце 

                                                 
27 Татищев В. Н. Собрание сочинений: в 8 т. М.; Л.: Наука, 1966. Т. 6: История Российская. 

Часть четвертая. С. 235–240, 265–266 и др. 
28 Там же. С. 301, 310. 
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XVIII в. эти труды стали одними из важнейших источников достаточно полной 
и достоверной информации о Нижнем Поволжье для более широкого круга чи-
тателей. 
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