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Династия промышленников Баташёвых 

 

Баташёвы (Баташевы, Баташовы), род российских предпринимателей и промышленников. 

Родоначальник — Иван Андреевич, дворянин, помещик, «служил по городам Смоленску и Ту-

ле». Считается, что после Смутного времени Баташёвы перешли сначала в помещики-однодвор-

цы, а затем переселились в Тулу и были приписаны к Оружейной слободе. Внуки Ивана 

Андреевича — казённые купцы Клементий Дементьевич, Аким Дементьевич и Влас Дементье-

вич — стали основателями трёх ветвей рода. 

Внук Клементия Дементьевича Баташёва — Иван Тимофеевич, первоначально тульский ка-

зённый кузнец, основатель и владелец железоделательного завода в Туле. В 1728 построил завод 

в Медынском уезде Калужской провинции Московской губернии. По его завещанию Медынский 

завод унаследовал старший сын Александр Иванович, а Тульский завод — жена и младший сын 

Родион Иванович; последний в 1750 основал на р. Изверь молотовый завод для передела туль-

ского чугуна. 

Предприятия унаследовали сыновья Родиона Ивановича Баташёва — Андрей Родионович, 

химик и металлург (усовершенствовал чугунолитейное дело на своих заводах), и Иван Родионо-

вич. В 1755–60 они отыскали новые рудные месторождения в Приокском районе, где построили 

Унженский и Гусевский железоделательные заводы. Во 2-й половине 1760-х гг. они открыли 

Верхневыксунский, Средневыксунский, Нижневыксунский заводы для отливки орудий. В 1770 

был введён в действие Велетьминский завод. В русско-турецкую войну 1768–1774 братья 

Баташёвы поставили по казённым заказам около 1,7 тыс. орудий, св. 249 тыс. кг ядер, св. 450 ко-

рабельных якорей. В 1776 они купили Илевский завод для более тщательной обработки чугуна 

(освобождён Берг-коллегией от платежа десятины на 10 лет) и Ермишинский завод. Кроме того, 

в 1779 построили заводы: Пристанской, а также Железницкий, предназначавшийся для «высвер-

ливания и точки отлитых на Выксунском заводе во флот пушек и военных орудий», в 1783 — 

Верхнеунженский. 

В 1783-м Иван и Андрей Баташевы поссорились. Иван Родионович уехал в Выксу 

неподалеку от Мурома, а Андрей Родионович остался единственным владельцем Гуся-

Железного. В 1786-м к тому времени овдовевший (его первая супруга, дочь тульского купца 

умерла) А. Баташев купил себе новую жену! Ею стала «дворовая девка» Матрена Егорова, 

которую 57-летний промышленник сначала приобрел, потом дал ей вольную, а уже затем 

и обвенчался с красавицей. Кстати, брак с купленной женой оказался вполне счастливым, 

и у Баташёвых родилось трое сыновей-наследников. Правда, в конце своей жизни ставивший 

превыше всего свои прихоти Андрей Родионович женился в третий раз, причем, не разводясь 

со второй «половиной». 

А. Баташев скончался в 1799-м году. Завещания он не оставил, поэтому его наследники вели 

между собой долгую тяжбу. В итоге в 1801 году Святейший Синод признал единственным 

законным наследниом старшего сына промышленника от первого брака — поручика Андрея 

Андреевича Баташёва, которого в отличие от отца прозывали Андреем Баташёвым-Чёрным. 

Сыновей Матрены объявили рожденными вне законного брака и отдали в солдаты. Но их мать 

не смирилась с таким исходом. Почти 30 лет она добивалась пересмотра дела, и в 1830 году 

Сенат утвердил право ее детей на часть наследства. Каких это стоило усилий и взяток — об этом 

история умалчивает. Все имущество покойного Андрея Родионовича оценивалось в 6,6 

миллиона рублей — по тем временам почти фантастическая сумма, поэтому было ради чего 

затевать судебные тяжбы. 
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В итоге владельцем Гуся-Железного стал сын Матрёны Иван Андреевич Баташёв. 

В молодости он служил солдатом, причем прозывался Иван Гусев — такую фамилию ему дали 

по месту рождения. На долю Ивана пришлось 2,7 миллиона рублей — даже в таком «усечённом» 

виде это было огромное богатство. Однако, став богатым барином, Иван Андреевич на свою 

родину в Гусь, где помнили его бесчестье, возвращаться не пожелал, а остался жить 

в Петербурге. Там он быстро промотал большую часть наследства и наделал множество долгов. 

Баташёвы породнились с именитым дворянством, в частности на Дарье Баташёвой женился 

герой войны 1812 года генерал Дмитрий Шепелев из знаменитого рода. Новоявленным 

аристократам представлялось негоже входить в «купеческие» затеи. Дела на заводе в Гусе-

Железном из-за отсутствия хозяйского догляда шли с каждым годом все хуже. 

Но в начале 1860-х годов в Гусе-Железном поселился сын И. Баташёва Эммануил Иванович 

Баташёв, оказавшийся достойным преемником своего деда Андрея Родионовича. При нём 

объемы производства стали расти, на предприятиях появилась самая передовая техника. В 1885 

году именно на заводах Эммануила Баташёва была запущена регенеративная пудлинговая печь 

с двумя рабочими пространствами — первая в России. Кроме того, Э.Баташёву принадлежало 

несколько водяных мельниц и целая флотилия пароходов и барж на Клязьме и Оке. 

Однако, в конце концов, чугунолитейный завод в Гусе-Железном был остановлен именно 

при Эммануиле Ивановиче. В 1904 году из-за очередного экономического кризиса спрос 

на чугун и изделия из него резко упал. Сократились военные заказы и истощились запасы 

железной руды на берегах Гуся. 64-летний хозяин предпочел прекратить производство — 

считалось, что это временная мера. Но вскоре Баташёв заболел, и ему стало не до завода. В 1910-

м он скончался. Его сын Виктор Эммануилович не имел предпринимательских талантов предков. 

К тому же он тоже вскоре умер — в 1916-м в канун революционных потрясений. 

Последней хозяйкой усадьбы в Гусе-Железном оставалась вдова Эммануила и мать Виктора 

Зинаида Владимировна Баташёва. В 1918 году все ее имущество было конфисковано новой 

властью. 75-летнюю старуху, не признавшую большевиков, красные расстреляли 16 ноября 1918 

года вместе с участниками разгромленного белогвардейского мятежа в соседнем городе 

Касимове. Приговор революционного трибунала гласил: «За активное и пассивное выступление 

против Советской власти». В 1931-м расправились даже с мертвыми Баташёвыми, вскрыв 

их фамильный склеп. Так окончилось владычество Баташёвых в Гусе, именовавшемся прежде 

по их фамилии, и продолжавшееся ровно 260 лет, в течение которых «Орлиное гнездо» и Гусь-

Железный находились в составе Владимирского уезда и Владимирской губернии. 

 

 


