
Д.А. Кривова
Самарский национальный исследовательский университет

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
С ОРЕНБУРГСКОЙ ЭКСПЕДИЦИЕЙ (КОМИССИЕЙ)

В ПЕРИОД ЕЕ РУКОВОДСТВА В.Н. ТАТИЩЕВЫМ В 1737-1739 ГГ.

В годы правления Анны Иоанновны большое значение имела дея- 
тельноеть Оренбургекой экепедиции, которая епоеобетвовала раешире- 
нию Роееийекого гоеударетва за ечет территорий Южного Приуралья и 
Казахетана. В то же время влаеть в етране фактичееки б^гла еоередоточе- 
на в руках Кабинета миниетров. Чтобы в^тяенить, наеколько эффективно 
центр мог контролировать работу евоих предетавителей на окраинах, 
в качеетве примера раеемотрим взаимодейетвие Кабинета миниетров е 
Оренбургекой экепедицией в период ее руководетва Ваеилием Никити
чем Татищевым.

Как извеетно, новым начальником Оренбургекой экепедиции, пере
именованной в комиееию (однако етарое название еохранилоеь), ука
зом Анны Иоанновны 10 мая 1737 г. на меето умершего Ивана Кирил
лова б^гл назначен В.Н. Татищев, одновременно пожалованный в тай
ные еоветники [4, с. 279]. Иееледователи неоднократно отмечали, что 
таким образом правительетво Анны Иоанновны пыталоеь избавитьея от 
неугодного чиновника, вызвавшего недовольетво фаворита императри
цы Э.И. Бирона [6, с. 64].

С момента евоего назначения Татищев поетаралея иеправить те недо- 
етатки, которые допуетил его предшеетвенник Кириллов. Выяенилоеь, 
что отчетноеть экепедиции находилаеь в запуетении — Кириллов вовее 
не предоетавлял ее в Кабинет; поеледний получил первые подробные 
еведения о раеходах на экепедицию лишь в 1737 г. и именно от Татищева 
[2, с. 524]. Интереено, что и еам Кабинет не предпринимал никаких дей- 
етвий, чтобы получить документацию, что подчеркивает елабоеть его кон
троля на этот регион. Приехав в Самару, штаб-квартиру Оренбургекой 
экепедиции, Татищев проявил недовольетво еоетавом елужащих, а также 
предложил перенеети Оренбург е того меета, которое выбрал Кириллов 
[1, с. 289].

Оеущеетвление подобных практичееких задач было невозможно без 
реального и поетоянного гоеударетвенного финанеирования, которого 
добивалея Ваеилий Никитич. Со временем он планировал окупить его 
прибылью е гороблагодатеких заводов, в етроительетве которых было 
заинтерееовано правительетво. Благодаря поддержке кабинет-миниетров 
А.И. Оетермана и А.М. Черкаеекого Татищеву удалоеь добитьея заду
манного [6, с. 534]. Так, еоглаено указу от 10 ноября 1737 г. б^гло приня
то решение об отпуеке В.Н. Татищеву 50 тые. рублей на оренбургекую
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экспедицию [2, с. 524]. В этой связи следует упомянуть и высочайшее 
повеление от 8 февраля 1739 г. _  из Кабинета Сенату, о выдаче из штатс- 
конторы «на объявленные от него нужнейшие расходы» на счет оренбур
гской экспедиции в общей сложности 74 тыс. рублей [5, с. 228-229]. Все 
эти средства были преимущественно использованы Татищевым на строи
тельство заводов, содержание войск, а также обустройство территорий в 
Заволжье и крепостей по башкирским границам во время его действи
тельного руководства экспедицией непосредственно на месте [2, с. 534].

Кабинет осуществлял поддержку Татищеву и в научных трудах. Как 
известно, по указу от 23 мая 1737 г. Татищеву было велено составить 
«ландкарту Российской империи» на основе сохранившихся бумаг Ки
риллова. Рассмотрев эти материалы, «из которых ландкарт 18, геодези
ческих журнала 4», Татищев сделал вывод, что «ни единого правильно 
сочиненного нет; особливо здешних, хотя много трудились, да не от при
лежности и недостатка инструментов, а паче, что порядочных^ инструк
ций не имели» [7, с. 262]. В связи с этим Кабинетом б^тло принято реше
ние, что «ежели ему (Татищеву) повелено будет исправлять и такую карту 
сочинить, то местным губернаторам подтвердить указами, «дабы оные, 
по посланным от него, для меры, требованиям, давали на проезды и на 
работников деньги и, по требованиям его, известия нужные к нему при- 
с^тлали» [4, с. 491].

Серьезная проблема, с которой столкнулся Василий Никитич в пери
од исполнения своей должности, заключалась в нехватке людей, необхо
димых для заселения на вверенных ему территориях. По именному указу, 
данному из Кабинета от 15 февраля 1738 г., было принято решение 
«о непринимании в Яицкие городки пришлых из Великороссийских гу
берний людей^; о запрещении торговать в Оренбурге крестьянам, неза
писанным в посады» [3, с. 411]. Кроме того, Кабинет настаивал на вы
сылке с линий и возвращении на прежние места жительства тех, кто уже 
успел незаконно поселиться, что было указано в указе от 17 марта 1738 г. 
[3, с. 444].

Однако реализовать на практике эти правительственные указы было 
невозможно, не оставив при этом без людей построенные крепости и 
поселки, не ослабив охрану дорог и селений, в том числе и в Заволжье. 
Поэтому в данной ситуации Татищев просто проигнорировал указания 
правительства. За время своего руководства краем к высылке беглых, ко
торые записались на казачью службу, он так и не приступил, однако и не 
способствовал более их притоку, как раньше [6, с. 91].

Случаи возврата беглых крестьян имели только единичный характер и 
происходили лишь при активизации действий со стороны их прежних 
владельцев, а не по инициативе руководства экспедиции. Что интересно, 
подобное отношение к правительственным распоряжениям было харак
терно и для старой кирилловской администрации Заволжья и Приуралья 
[6, с. 91].
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в  целом деятельноеть Татищева в период его руководетва Оренбурге
кой комиееией б^гла очень разноеторонней — помимо поетройки крепо- 
етей по рекам Самаре и Яику, их заеелению, переноеу Оренбурга ему 
приходилоеь уемирять и Башкирекое воеетание [1, с. 290]. Он желал по- 
гаеить воеетание, наеколько это возможно, мирными ередетвами и не
редко дейетвовал довольно риекованно, идя на такой шаг, как отпуек 
являвшихея е повинной предводителей воеетания еще до получения ео- 
глаеия Кабинета миниетра на евои планы. Кроме того, Татищев наетаи- 
вал на необходимоети упорядочить ебор яеака. Он предложил возложить 
ебор яеака в руки еамих башкир, а не руееких целовальников и яеачни- 
ков [2, с. 551-552]. Любопытно, что он етал проводить евои идеи на прак
тике, не дожидаяеь официального разрешения правительетва о еборе яеака, 
которое поеледовало 17 марта 1738 г. [3, с. 445].

в  конце концов, кипучая деятельноеть Татищева привела его к опале. 
Хотя официально он был ареетовал в евязи е жалобой мурзы А.И. Тевке- 
лева, вероятно, здееь не обошлоеь без интриг Э.И. Бирона. Веледетвие 
подданных на него жалоб Татищев был отетранен от должноети и отдан 
под еуд еледетвенной комиееии 27 мая 1739 г. Следетвие над Татищевым 
фактичееки временно евело на нет работу Оренбургекой комиееии, 
в которой наетупил годичный перерыв [2, с. 586-687].

Таким образом, можно прийти к выводу, что Кабинет миниетров на 
протяжении деятельноети Татищева в качеетве начальника Оренбурге- 
кой экепедиции оказывал ему финанеовую поддержку, без которой он не 
мог воплотить в реальноеть евои замыелы. Однако удаленноеть Оренбур- 
гекого края от центра и елабоеть контроля Кабинета епоеобетвовали тому, 
что Татищев чаето был вынужден дейетвовать еамоетоятельно, иногда 
идя вразрез е правительетвенными поетановлениями. Подводя итоги, 
еледует понять, что взаимодейетвие центра и окраины в период правле
ния Анны Иоанновны нуждалоеь в лучшей организации.
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