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Пояснительная записка 

 

Рынок труда в условиях конкуренции предъявляет повышенные требова-

ния к уровню подготовки специалистов среднего звена. Уровень подготовки 

специалистов зависит от уровня теоретических знаний и умений и способности 

использовать их в практической деятельности в нестандартных производствен-

ных ситуациях. 

Под реализацией образования понимают введение этнографического, ис-

торико-культурного, духовно-религиозного опыта жителей конкретной терри-

тории в содержание и организацию регионального образования. В основу изу-

чаемых будущими специалистами среднего звена дисциплин положены феде-

ральный государственный образовательный стандарт, профессиональный стан-

дарт. 

Стандартизация образования не противоречит тенденции его регионали-

зации, интегрирующей образовательные структуры в социально-экономический 

контекст региона. 

Регион – это территориально-административное образование с достаточ-

но четко выраженной социально-экономической и национальной спецификой и 

относительно самостоятельной производственно-экономической базой. 

Мухаметзянова Г. В. выделяет основные функции региона образования: 

обоснованная подготовка профессиональных кадров для определенного регио-

на, создание условий для реализации педагогического фактора формирования 

любви к родному края; поддержка национального своеобразия региона; напол-

нение содержанием региональных компонентов учебных дисциплин и его рас-

крытие в ходе обучения [5]. 

Изучение дисциплины «История Урала» в процессе подготовки специа-

листов среднего звена выполняет следующие социальные функции: воспроиз-

водство профессиональных кадров в регионе, поддержка национального свое-

образия региона за счет сохранения трудовых и культурных традиций. 



5 

 

Содержание методических рекомендаций по дисциплине отражает регио-

нальные особенности подготовки специалиста и определяется региональным 

компонентом.  

Методические рекомендации содержат задания для выполнения работы 

по отдельным темам, документальный материал для изучения и анализа исто-

рических событий, происходящих на территории Оренбургского края. 

Рекомендации разработаны в целях оказания помощи студентам, каче-

ственной организации самостоятельной работы. 
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Тема 1. Древние обитатели Приуральских степей 

 

Задания к теме 

 

Создать презентацию по теме «Древние обитатели Приуральских степей». 

Включить: 

а) расселение арийских племен на территории России; 

б) памятники арийской культуры – Аландск, Аркаим; 

в) места миграции арийских племен во II тыс. до н. э. (Сев. Индия, 

Иран). 

 

 

Тема 2. Сарматы 

 

Задания к теме 

 

Составить конспект по учебнику Злобина Ю. П. «История Оренбургского 

региона», раздел «Сарматы», по плану: 

1) Происхождение, территория и расселение. 

2) Хозяйство сарматов. 

3) Быт и культура. 

4) Общественный строй. 

(Злобин, Ю. П. История Оренбургского региона. Ч. 1. С древнейших вре-

мен до 1921 года : учебное пособие / Ю. П. Злобин, А. Н. Поляков. – Оренбург : 

ГОУ ОГУ, 2006. – С. 18-24). 

 

Материал для изучения 

 

§ 2. Сарматы 
 
Происхождение, территория и расселение. В I тысячелетии до н. э. евразий-

ские степи заселили племена скифов и сарматов (более раннее название – савроматы). 

Земли, которые занимали сарматы, почти совпадали с территорией срубной культуры, 

существовавшей здесь на закате бронзового века. Сарматские владения начались у До-

на и уходили далеко на восток, захватывая в том числе и южное Приуралье. При этом 
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коренной, наиболее обжитой и заселенной была как раз область оренбургских и северо-

казахстанских степей. Только по берегам реки Илек в среднем и нижнем ее течении вы-

явлено более 150 сарматских курганов разного времени. О пребывании в Оренбургской 

области сарматов говорят и некоторые данные топонимики: названия рек, озер, гор, 

урочищ. Считается, что сарматское происхождение имеют названия таких рек, как Са-

мара и Сакмара. 

Сарматы жили здесь свыше тысячи лет, с VII века до нашей эры по IV век нашей 

эры. Принятое в науке название этих племен – «сарматы» - собирательное. В описаниях 

древнегреческих авторов встречаются упоминания более тесных сарматских племенных 

союзов. Это аорсы, аланы, роксоланы, сираки, языги, яксаматы и другие. 

Согласно легенде, записанной Геродотом – греческим историком V века до н. э., 

сарматы произошли от амазонок, вступивших в брак со скифскими юношами. На самом 

деле, по мнению ученых, они были потомками племен андроновской и срубной культур, 

а в более отдаленном прошлом – прямыми наследниками арийской цивилизации Южно-

го Урала. Как и скифы, сарматы говорили на одном из наречий арийского языка иран-

ской группы. 

Хозяйство. Главным занятием сарматских племен было кочевое скотоводство. 

Они разводили коней, овец, коров и верблюдов. Вместе с тем им были известны приемы 

добычи и обработки железной руды. Сарматы владели кузнечным ремеслом и литей-

ным делом. В их курганах археологи находят множество вещей собственного производ-

ства, изготовленных из железа (мечи, кинжалы), бронзы и меди (котлы, зеркала, метал-

лические части конской сбруи), золотые и серебряные украшения. Сарматы имели об-

ширные торговые связи. Об этом говорят найденные в сарматских курганах предметы 

иноземного происхождения. Большую известность получила серебряная чаша, обнару-

женная крестьянами с. Прохоровка (ныне Шарлыкский район) еще в 1911 году. На ней 

персидскими мастерами была сделана надпись, означающая в переводе «чаша Атро-

митра» (Атромитр – собственное древнеиранское имя). В 1971 году в Новокумакском мо-

гильнике у города Орска нашли египетский алебастровый сосуд V века до нашей эры. 

На нем – четыре надписи: одна из них сделана египетскими иероглифами, остальные 

три – клинописью (на древнеиранском, эламском и аккадском языках). Все они имеют 
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одно и то же значение: «Артаксеркс, фараон великий». Артаксеркс – древнеперсидский 

царь, правивший в 465 – 425 годах до нашей эры. 

 Богатый материал был обнаружен в результате раскопок сарматских курганов у 

села Филипповка (Илекский район). В одном из курганов было найдено неразграбленное 

захоронение с богатейшим кладом. Здесь выявлено более шестисот высокохудоже-

ственных золотых и серебряных изделий как местного, так и иноземного производства.  

Быт и культура. С ранней весны до поздней осени сарматы кочевали по степ-

ным просторам. Жили в повозках, крытых войлоком, в которые запрягали быков или 

верблюдов. Питались в основном мясом домашних и диких животных, сушеным творо-

гом и кумысом. В зимнее время укрывались в специально построенных для этого жили-

щах, способных защитить от морозов. 

Религиозные представления сарматов восходят к арийской системе мировоззре-

ния. Ведущее место занимал культ огня. Над могилой умершего сарматы разводили 

огромный погребальный костер и засыпали могильную яму его остатками: углем и пере-

горелой землей. В могилах жриц встречаются каменные алтарики-жертвенники, связан-

ные с культом огня. Одним из главных божеств у сарматов почиталось солнце. В более 

позднее время получило распространение поклонение мечу, символизирующему бога 

войны.  

Подобно ариям сарматы поклонялись и животным. Это наглядно проявляется в 

ювелирном искусстве. На оружии, предметах быта, украшениях и конской упряжи сар-

матскими мастерами изображались дикие и домашние животные: барс, пантера, волк, 

медведь, олень, кабан, орел, а также баран, лошадь и другие. Изображения стилизова-

ны, полны динамики и экспрессии. Распространенным сюжетом была борьба диких зве-

рей. В науке манера получила название «звериного» стиля. Он был присущ и другим 

ираноязычным народам. Не был он чужд и славянам. 

Общественный строй. Своеобразной чертой общественного строя сарматов бы-

ло высокое положение женщин в семье и обществе. Такого рода явление принято назы-

вать гинекократией, то есть господством женщин. У сарматов они были не только хра-

нительницами очага и воспитателями детей, но и воинами наравне с мужчинами. Неко-

торые из них выполняли почетные жреческие функции. В могилу умершей женщины 
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клали наряду с украшениями предметы вооружения. Родовое кладбище формировалось 

вокруг погребения предводительницы или жрицы, которую сородичи почитали как пра-

матерь. 

 Сарматские племена отличались воинственностью. Мужчины были вооружены 

железными мечами и кинжалами, копьями, дротиками и луками со стрелами. Владели 

оружием и женщины. О сарматских воительницах античные авторы слагали легенды. 

Так, Геродот рассказывал, что их женщины «ездят верхом на охоту с мужьями и без них, 

выходят на войну и носят одинаковую с мужчинами одежду… Ни одна девушка не выхо-

дит замуж, пока не убьет врага». Согласно Гиппократу – еще одному греческому автору, 

сарматские женщины ездят верхом, стреляют из луков и мечут дротики. Он приводит и 

такую странную деталь: у девушек будто бы удаляли правую грудь, чтобы вся сила и 

жизненные соки перешли в правое плечо и руку, сделали бы женщину сильной наравне 

с мужчиной. Считается, что сарматские женщины-воительницы послужили основой 

древнегреческих легенд о загадочных амазонках. 

Под ударом сарматской конницы. Многочисленные отряды сарматских конных 

воинов часто нападали на соседние народы и государства. Римляне, испытавшие всю 

мощь их удара, писали о них: «Свирепое лицо, грубый голос, ни волосы, ни борода не 

пострижены, между ними нет ни одного, который не носил бы налучья, лука и синеватых 

от змеиного яда стрел». Именно сарматы придумали новый тип кавалерии, отличавший-

ся от прежних своей организацией, тактикой, а также характером решаемых задач. От-

бор наиболее эффективных видов вооружения и конского снаряжения, способов их бое-

вого использования привели к созданию катафрактариев - тяжелой панцирной конницы, 

рассчитанной на применение главным образом в ближнем бою. Вооруженные копьями и 

длинными мечами, атакующие противника крупными силами, в тесном сомкнутом строю, 

сарматские воины наводили ужас на своих противников. 

В 513 (514) году до нашей эры сарматы оказали помощь скифам в борьбе с пер-

сидским царем Дарием, который пытался их покорить. Дарий был поражен поведением 

скифов. Они отступали, угоняя с собой скот, уничтожая траву, засыпая колодцы землей. 

При этом скифо-сарматская конница постоянно нападала на отдельные отряды персид-

ской пехоты и уничтожала их. Большого сражения, на которое надеялся могуществен-
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ный владыка персов, так и не произошло. Когда скифские отряды все-таки выступили в 

боевом порядке для битвы с персами, сквозь их ряды пробежал заяц. Заметив зайца, 

скифы бросились за ним, подняв крик и совершенно расстроив свои ряды. Узнав, что 

скифы гонятся за зайцем, Дарий сказал: «Эти люди глубоко презирают нас…» и прика-

зал готовиться к отступлению. Потеряв много людей и ничего не добившись, Дарий вер-

нулся в Персию. Во II веке до нашей эры сарматы сами завоевали скифские земли в Се-

верном Причерноморье, сделав то, что не смог в свое время персидский царь. После 

этого сарматское население приуральских степей значительно сократилось. 

В IV веке нашей эры господство индоевропейцев в евразийской степи, продол-

жавшееся тысячи лет, прервалось на двенадцать столетий. Под натиском кочевников-

тюрков сарматы покинули эти места. Часть сарматских племен ушла на Запад и вместе 

с вандалами создала на территории Иберии, а потом Северной Африки свое королев-

ство, погибшее в VI веке под ударом византийской армии Велизария. Другая часть, глав-

ным образом аланы, укрепилась на Северном Кавказе, построив множество каменных 

крепостей. Временами они оказывались под властью могучих соседей – гуннов, угров, 

хазар, монголов. В середине VI века нашей эры сарматы-аланы приняли христианство и 

с тех пор ориентировались на православный мир. В XIX веке их потомки – осетины во-

шли в состав России. 

 
Документы 

 
Из «Истории Геродота (V век до н. э.) 

За рекою Танаисом – уже не скифские края, но первые земельные владения там 

принадлежат савроматам. Савроматы занимают полосу земли к северу, начиная от впа-

дины Меотийского озера, на пятнадцать дней пути, где нет ни диких, ни саженных дере-

вьев. Выше их обитают, владея вторым наделом, будины… 
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Тема 3. Первые русские на Яике 

 

Задания к теме 

 

Прочитать в учебнике Злобина Ю. П. «История Оренбургского региона» 

(с. 33-39) раздел «Освоение Южного Приуралья яицкими казаками» и ответить 

на вопросы: 

1) Кто был первым атаманом, приведшим казаков на Яик? 

2) В каком году казаки поселились на Яике? 

3) Как формировалось яицкое казачье войско? 

4) Когда был основан Яицкий городок? 

5) Как повели себя яицкие казаки в годы Смуты начала XVII в.? 

6) Что представляет собой казачье самоуправление? 

7) Что составляло основу хозяйства казаков? 

8) Какие полномочия имел казачий круг? Опишите, как он проходил. 

 

Материал для изучения 

 

§ 1. Освоение Южного Приуралья яицкими казаками 
 
Первые казачьи городки на Яике. Во второй половине XVI века началось об-

ратное движение индоевропейцев на восток. Эпоха тюркского господства в евразийских 

степях закончилась. В 1552 году русские полки во главе с Иваном Грозным взяли Ка-

зань, а в 1556 г. – Астрахань. В результате в руках русского царя оказалась вся Волга – 

крупнейшая в то время торговая артерия. Продвижение русских людей вглубь когда-то 

потерянных индоевропейцами евразийских степей было уже не остановить. Сначала на 

Волгу, а затем и за нее устремились в поисках земли и воли беглые русские крестьяне и 

холопы. В степи по Дону и Волге возникают вольные казачьи общины. Казаки оказались 

первыми русскими поселенцами и на Яике. 

Согласно преданию, издавна бытовавшему среди яицких казаков, первым атама-

ном, пришедшим с товарищами на берега Яика, был донской казак Василий Гугна. С 

отрядом около тридцати человек он прибыл на Яик ради грабежа, но, узнав, что эти ме-

ста почти безлюдны, поселился здесь. Предание относит это событие ко времени Тиму-
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ра, то есть концу XIV века, когда еще существовала Золотая Орда. В действительности 

проникновение казачьих отрядов на Яик началось только после распада Орды и вхож-

дения Поволжья в состав Руси. Прямое отношение к освоению русскими поселенцами 

Яика имеют события 80-х годов XVI века. В 1580 году атаманы волжских казаков Никита 

Пан, Иван Кольцо, Яков Михайлов, Матвей Мещеряк, Савва Болдыря и Богдан Барбоша 

«сотоварищи» разгромили столицу ногайских татар Сарайчик в низовьях Яика. Большая 

Ногайская Орда в то время пристально следила за положением дел в Ливонии – русские 

терпели поражение – и ногайцы решили ударить с тыла. Когда в Москве узнали о втор-

жении степняков, Иван Грозный пригрозил ногайскому хану Уруссу, что в наказание за 

набег волжские казаки вновь учинят «досаду» ногайцам, а «нам уже нынеча казаков 

своих унять не мочно». Ногайский хан тут же снарядил посольство в Москву, но одно-

временно отправил другой отряд в разбойничий набег на Алатырь. Казаки, узнав об 

этом, разгромили оба отряда: «посольский» – в 300 человек и «разбойничий» – в 600. 

Осенью 1581 года часть казаков – с атаманами Иваном Кольцо, Саввой Болдыря, Ники-

той Паном и некоторыми другими – ушла вместе с Ермаком покорять Сибирь. Другая 

часть под предводительством Матвея Мещеряка и Богдана Барбоша отправилась на 

Яик. Произошло это в 1586 году. В течение лета 700 казаков строили на острове Кош-

Яик – напротив впадения в Яик реки Илек – земляные и деревянные укрепления, дома, 

землянки, конюшни для лошадей. Более того, казаки успели в этом же году совершить 

набег на ногайские кочевья и вернуться с богатой добычей: 300 пленных и 3 тысячи го-

лов скота. Удалось даже захватить сестру ногайского хана. В ответ хан попытался раз-

рушить казачий городок, но ему оказалось это не по силу. История сохранила имена не-

которых казачьих удальцов, первыми ступивших на яицкую землю и отстоявших ее за 

Русью. Помимо названных уже атаманов это были: Ермак Петров, Артюха Болдырев, 

Никита Ус, Иванко Дуда, Нечай Шацкий, Якуня Павлов, Первуша Зезя и другие. Именно 

они выиграли битву за степь, после которой Большая Ногайская Орда так и не смогла 

оправиться. Поражение Уруса имело такое же значение для судеб Южного Приуралья, 

как разгром Кучума для судеб Западной Сибири. Казачество смогло окончательно 

утвердиться на Яике и уже в конце XVI века заложило основу для становления Яицкого 

(Уральского) казачьего войска. 
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Становление Яицкого казачьего войска. Постепенно из разрозненных казачьих 

общин формируется единое Яицкое войско. Оно росло за счет притока в эти места лю-

дей из коренных мест Русской земли и казачьих районов Волги и Дона. Среди яицких ка-

заков была в ходу притча: как пчелка берет со всякого цветка по капельке соку и выхо-

дит мед, так и мы – со всякого сословия по молодцу – и вышло славное и храброе вой-

ско Яицкое. Перепись Яицкого казачьего войска начала XVIII века показала, что оно дей-

ствительно пополнялось из разных слоев русского населения: крестьян, стрельцов, по-

садских людей, подьячих, дворян. Однако основную часть составили выходцы из других 

казачьих войск – Донского и Волжского. Кроме русского населения, в Яицкое войско 

влились и представители других народов России, и даже пленные турки, немцы, поляки 

и шведы. Тем не менее это не означает, что яицкое казачество было многонациональ-

ным. По духу, языку, культуре, традициям и обычаям оно являлось полностью русским. 

Другие национальности растворялись в русской среде почти бесследно. 

В 1591 году яицкие казаки впервые сослужили службу русскому царю, направив 

большой отряд – 500 человек – для участия в походе русских полков против татарского 

князя Шахмала. Этот факт позднее послужил основанием для отсчета с этого момента 

старшинства Уральского (яицкого) казачьего войска, т.е. времени, с которого казаки 

начали государеву службу. В 1613 году был основан Яицкий городок на месте совре-

менного Уральска, а Кош-Яик казаки забросили в 1614 году. 

В годы смуты начала XVII века яицкие казаки принимали активное участие в со-

бытиях того времени. Вместе с донцами и запорожцами они выступали на стороне са-

мозванцев. Однако в решающий момент перешли на сторону нового царя Михаила Ро-

манова, избранного на престол Земским собором. В 1614 году казаки выдали прави-

тельству последних мятежников – донского атамана Ивана Заруцкого с товарищами и 

Марину Мнишек с трехлетним сыном Иваном, прозванным «воренком». Для новой дина-

стии ничего более опасного, чем «воренок», в то время не было. «Царевич Иван» вос-

принимался многими как настоящий внук Ивана Грозного, а стало быть, законным пре-

тендентом на царский трон. Рано или поздно он мог оспорить права Романовых на пре-

стол или стать знаменем нового антиправительственного движения и тем самым вновь 

ввергнуть страну в смуту и разорение. Михаил Романов достойно оценил услугу яицких 

казаков. Царь даровал им земли по реке Яик со всеми угодьями от истока до устья реки. 
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Примерно к этому времени относится и принятие яицкими казаками русского поддан-

ства. 

После этого царское правительство не раз еще обращалось к услугам Яицкого ка-

зачьего войска. В 1681 – 1682 годах 300 яицких казаков служили под Чигирином. В 1683 

году 500 казаков усмиряли бунт в Башкирии, в 1696 яицкие казаки ходили вместе со 

всем русским войском на турецкую крепость Азов. В 1701, 1703 и 1707 воевали со шве-

дами. В 1717 году казаки Яицкого войска сопровождали русского посланца в Хиву князя 

Бековича-Черкасского. В 1725 году снова подавляли очередное башкирское восстание.  

Казачье самоуправление. Все основные вопросы казаки решали на общем со-

брании – круге. Здесь же избирались старшины войска и атаман. В случае необходимо-

сти казаки сходились на сборное место к Войсковой избе, где обычно их ждал атаман. 

После того как народ соберется, он выходил из избы, держа в руке серебряную булаву. 

За ним следовали есаулы с жезлами, которые шли в центр собрания, клали жезлы и 

шапки на землю и читали молитву. При этом они отбивали поклоны – вначале атаману, 

а потом на все стороны – казакам. Затем есаулы брали шапки и жезлы в руки и шли к 

атаману. Приняв от него указания, возвращались к народу и говорили громко: «Помол-

чите, атаманы-молодцы и все великое войско Яицкое». После чего излагалась суть де-

ла. Когда же повестка круга была оглашена, они спрашивали: «Любо ли, атаманы-

молодцы?» И если со всех сторон поднимались крики «любо», вопрос считался решен-

ным. Если же преобладали возгласы «не любо», решение не принималось или отклады-

валось. Атаман мог попробовать уговорить несогласных, однако, если это ему не удава-

лось, изменить решение по своей воле он не мог. 

Царское правительство настойчиво стремилось подчинить себе яицких казаков. С 

этим связан ряд событий начала второго десятилетия XVIII века. В 1718 году была 

предпринята первая попытка назначить атамана и его помощника. Часть казаков объ-

явили беглыми и потребовали возвратить их помещикам. Казаки не подчинились, и в 

1720 году на Яике произошли волнения: приказ царских властей о возврате беглых про-

игнорировали, а назначенного атамана заменили выборным. В 1723 году волнения были 

подавлены, руководители казнены, а выборность атаманов и старшин упразднена. 

Хозяйство и быт. Основным занятием яицких казаков было рыболовство. Прави-

тельство всегда признавало их исключительное право на ловлю рыбы в Яике (Урале). 
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Рыбу ловили в больших масштабах и организованно. После весеннего половодья казаки 

перегораживали Яик в районе Яицкого городка специальной запрудой из толстых бре-

вен, чтобы не пропустить рыбу, шедшую из моря. Зимой устраивали так называемые 

багренья: ловлю с помощью багров. В Яике рыбы было много. Казакам удавалось ло-

вить осетров по 7-9 пудов (112-144 кг), а белуги попадались еще больше – по 20-30 пу-

дов (320-480 кг). Ловили также сазанов, щук, лещей, судаков и другую рыбу. 

Большое значение в хозяйстве казаков имели добыча соли и охота, а также се-

дельное и сапожное ремесла. Занимались они и скотоводством, гораздо меньше – зем-

леделием, главным образом огородничеством и бахчеводством. 

Постоянная военная опасность выработала особый тип поселений: городков, рас-

полагавшихся вдоль реки, которые перемежались реданками земляными укрепления-

ми. Между городками и реданками ставились трети – наблюдательные посты. 

В быту и культуре яицких казаков сочетались северорусские и южнорусские чер-

ты. Для севера войсковой территории характерны были деревянные дома с двухскат-

ными «(гребешком») либо четырехскатными «(шатром») крышами, напоминающие жи-

лища Русского Севера. Богатые казачьи постройки, подобно северорусским, имели под-

клеть. В южных районах проживания яицких казаков были распространены саманные 

жилища с плоскими, обмазанными глиной крышами – такими же, как на юге России. 

 

 

Тема 4. Оренбургская экспедиция 

 

Задания к теме 

 

1) Почему возникла необходимость освоения территории в заволжских 

степях? 

2) Кто является автором проекта «Изъяснение о киргиз-кайсацкой и кара-

калпакской ордах»? 

3) Прочитайте отрывок из «Привилегии г. Оренбургу» императрицы Ан-

ны Иоанновны и выпишите права и льготы, данные новому городу. 

4) Когда и где была заложена Орская крепость? 
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Материал для изучения 

 

Документы 

 

Из «Привилегии г. Оренбургу» императрицы Анны Иоановны 

… И так Мы в разсуждении о сих новых Наших подданых народах, кои со старыми 

Нашими ж поддаными Башкирцами и Калмыцкими ордами в близости живут, и прежде 

всегда имели друг на друга нападении, и тем самым себя разоряли; наипаче же отправ-

ляющейся полезной коммерции в Великую Тартарию, в Хиву, в Бухарию, в Ташкент, в 

Балхех и в другии места, многии в пути разорении наносили: запотребно изобрели вновь 

построить город при устье Ор реки, впадающей в Яик, дабы через то в покое как оные 

орды в подданстве содержать, так и коммерцию безопасную в пользу Нашего интереса и 

Наших подданных иметь, и для строения того города особливую нарочную Экспедицию 

в немалом числе штатских и воинских чинов отправили. В понеже всякаи, не точию от 

новых, но и от старых городов желаемая польза интереса Нашего не от чего иного зави-

сит, как от порядочного учреждения и расположения в гражданстве и от умножения жи-

телей; того ради сей новой город, сею первою Нашею привилегиею всемилостивейшее 

жалуем, и в предбудущия вечныя времена утверждаем.  

1. Сему городу, с Богом, вновь строить назначенному, именоваться Оренбург, и 

во всяких случаях называть и писать сим от Нас данным именем, в котором городе Все-

милостивейшее жалуем и даем соизволение всем, и всякого народа Российским (кроме 

беглых из службы Нашей, и людей и крестьян, в подушной оклад положенных), купече-

ству, мастеровым и разночинцам, также Иностранных Европейских Государств инозем-

цам, купцам и художникам, и тутошным Башкирскому народу, и живущим с ними, и ново-

подданным Нашим Киргизским, Каракалпакским народам, и из Азиятских стран приез-

жим Греком, Армяном, Индейцом, Персам, Бухарцом, Хивинцом, Ташкенцом, Калмыкам, 

и иных всякого звания и веры, приходить селитца жить, торговать и всяким ремеслом 

промышлять, и паки на свои прежния жилища отходить свободно и невозбранно, без 

всякой опасности и удержания. 
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Тема 5. Заселение Оренбургского края 

  

 

Фото № 1 

 

Фото № 2 

 

 

Фото № 3 

 

 

Фото № 4 

 

Кто изображен на фотографиях:  

№ 1 –  

№ 2 –  

№ 3 –  

№ 4 –  

(Татищев В. Н., Неплюев И. И, Урусов В. А., Рычков П. И.) 
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1. Каков вклад Татищева В. Н. в формировании Оренбургской губернии? 

2. Какую ошибку совершил Кирилов И. К. при строительстве города 

Оренбурга? 

3. Какую роль сыграл князь Урусов В. А. в усмирении «воров башкир-

цев»? 

4. Что было сделано Неплюевым для освоения Оренбургского края? 

 

 

Тема 6. Оренбуржье во 2-й половине XVIII в. 

 

Задания по теме 

 

1. Прочитайте отрывок и ответьте на вопрос: Почему Пугачев был 

назван Петром III? (С. 84). 

2. Прочитайте отрывок и ответьте на вопрос: что обещал Пугачев от 

имени Петра III? (С. 84-85). 

3. Прочитав отрывок, сделайте вывод о возможности переговоров между 

Пугачевым и властями (С. 85-86). 

4. Прочитайте документ и сделайте вывод о том, почему были произве-

дены переименования р. Яик и других мест (С. 94). 

 

Материал для изучения 

 
Документы 

 
Из показаний Максима Горшкова о Пугачеве от 8 мая 1774 года 

По многим советываниям и разговорам приметили в нем проворство и способ-

ность, вздумали взять его под свое защищение и его сделать над собою властелином и 

восстановителем своих притесненных и почти упадших обрядов и обычаев, которые 

правительство давно старается у нас переменить введением к нам нового какого-то 

штата на основании военном, чего они никогда не хотели принять. И хотя по бывшим у 

нас на Яике происшествиям принуждены мы остаться без всякого удовлетворения, а как 

может быть думают в спокойном духе, однако же искра злобы за такую несправедли-
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вость всегда у нас скрывалась до тех пор, пока изобрели к тому случай и время. Итак, 

для сих-то самых причин вздумали мы назвать сего Пугачева покойным государем Пет-

ром Федоровичем, дабы он нам восстановил все наши прежние обряды, какие до сего 

были, а бояр, которые больше всего в сем деле умничают и нас разоряют, всех истре-

бить, надеясь и на то сие наше предприятие будет подкреплено и сила наша умножится 

от черного народа… 

 

Из указа «Петра III» от 1 декабря 1773 года 

Указ его императорского величества, самодержавца всероссийского Петра Федо-

ровича и прочая, и прочая, и прочая. 

Всех моих верноподданных рабов желаю содержать в моей, яко то от бога даро-

ванной мне милости, всякого человека, тех, которые ныне желают быть в моем поддан-

стве и послушании по самопроизвольному желанию… И естли кто ныне познает сие мое 

оказанное милосердие, действительно, я уже вам всех пожаловал сим награждением: 

землею, рыбными ловлями, лесом, бортями, бобровыми гонами и протчими угодьями, 

также волностию. Сверх же сего как от Бога дарованной мне власти обещаюсь, что 

впредь никакого уже вы отягощения не понесете. А естли кто не будет на сие мое возда-

ваемое милосердие смотреть, яко, то: помещики и вотчинники, тех, как сущих преступ-

ников закона и общего покоя, злодеев и противников против воли моей императорской 

лишать их всей жизни, то есть казнить смертию, а домы и все их имение брать себе в 

награждение. А на оное их помещиков имение, и богатство, также яство и питие было 

крестьянского кошта, тогда было им веселие, а вам отягощение и разорение. А ныне ж я 

для вас всех един из потерянных объявился, и всю землю своими ногами исходил, и для 

дарования вам милосердия от создателя создан… А кто ж сей мой милостивой указ по-

лучит в свои руки, тот бы тот же час как из городу в город, из жителства в жителство пе-

ресылал и об оном моем чинимом ко всему род человеческому милосердии объяснил, и 

всемирное житие воспомянул, как оное ныне, также и впредь вышеизъясненное будет 

всем полезно. 

На подлинном подписано собственною его императорского величества рукою та-

ко: Император и самодержец всероссийский третий третий Петр. 
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Письмо губернатора И. Рейнсдорпа 7. 02. 1774 

Пресущему злодею и от Бога отступившему человеку, сатанину внуку, Емельяну 

Пугачеву увещание. Придите в раскаяние, посылают(ся) вам 2 манифеста, один на 

русск(ом), другой на башк(ирском). Вы можете получить снисхождение, понеже предер-

зость ваша приписана быть может невежеству вашему – погибель ожидает вас как в 

сем, тако и в будущем свете, ибо не думайте угонзуть от праведного и проч. 

 

Ответное письмо пугачевцев губернатору 23. 02. 1774 

Оренбургскому губернатору, сатанину внуку, дьявольскому сыну. Прескверное 

ваше увещание здесь получено, за что вас, яко всескверного общему покою ненавистни-

ка, благодарим. Да и сколько ты себя, по действу сатанину, не ухищрял, однако власть 

божию не перемудришь. Ведай, мошенник, известно да и по всему тебе, бестии, знать 

должно, сколь ты не опробовал своево всескверного щастия, однако сщастия ваше слу-

жит единому твоему отцу – сатане. Разумей, бестия, хотя ты, по действу сатанину, во 

многих местах капканы и расставил, однако ваши труды остаются вотще. А на тебя 

здеся, хотя варовенных не станет петель, а мы у мордвина, хоть гривну дадим, мочаль-

ник (возьмем) да на тебя веревку свить можем. Не сумневайся ты, мошенник, из б… 

сделан. Наш всемилостевейший монарх, аки орел поднебесной, во всех армиях на один 

день бывает, а с нами всегда присутствует. Да и б мы вам советываем, оставя свое зло-

вредие, притти к нашему чадолюбивому отцу и всемилостивейшему монарху. Егда при-

дешь в покорение, сколь бы твоих озлоблений не было, но только во всех извинениях 

всемилостивейший прощает, да и сверх того, вас прежнего достоинства не лишит. А 

здесь небезызвестно, что вы и мертвечину в честь кушаете. И тако, объявя вам сие, да и 

пребудем, по склонности вашей, ко услугам готовы. 

 

Из доклада Оренбургской комиссии 21. 05. 1774 

Пугачев не имеет, кажется, постороннего, а паче чужестранного руководствова-

ния и споспешествования, но споспешествовали ему в злодейских его произведениях, 

во-первых, яицкие казаки, а во-вторых, народное здешнего края невежество, простота и 
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легковерие, при помощи вымышленного от злодея обольщения их расколом, вольно-

стию, льготою и всякими выгодами. 

 

Из манифеста о предании трагедии «вечному забвению и глубокому мол-

чанию» 17. 03. 1775 

… Для совершенного забвения сего на Яике последовавшего несчастного проис-

шествия, реку Яик, по которой, как оное войско, так и город его название свое доныне 

имели, по причине той, что оная река проистекает из Уральских гор, переименовать 

Уралом, а потому и войско наименовать Уральским, и впредь яицким не называть, равно 

и Яицкому городу называться отныне Уральск; о чем для сведения и исполнения сим и 

публикуется. 

 

 

Тема 7. Знаменитые люди в Оренбуржье XVIII – 1-й половины XIX вв. 

 

Задания по теме 

 

По материалу учебника «История Оренбургского региона» Злобина Ю. П. 

(С. 125-142) заполнить таблицу 1. 

Таблица 1 

Ф.И.О. Годы в Оренбуржье Чем знамениты 

1. Карелин Г.С.   

2. Ян Виткевич   

3. Томаш Зан   

4. Шевченко Тарас   

5. Плещеев А. Н.   

6. Перовский В. А.   

7. Владимир Даль   

8. Александр Гумбольдт   

9. Э. А. Эверсман   

10. П. М. Кудряшов   

11. А. С. Пушкин   

12. С. Т. Аксаков   

13. А. Ф. Чернышов   

14. А. А. Алябьев   
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Материал для изучения 

 
Политические ссыльные. Нужно отметить, что и само правительство в немалой 

степени способствовало этому, превратив отдаленный Оренбургский край, так же как и 

Сибирь, в место массовой политической ссылки. Вслед за военнопленными-французами 

«Великой армии» Наполеона оно стало отправлять в губернию осужденных участников 

волнений и восстаний, тайных кружков и обществ, разного рода «вольнодумцев». Боль-

шая партия ссыльных оказалась в Оренбургской губернии после массовых волнений во-

енных поселян 1817 – 1819 годов. Сюда прибыли участники Чугуевского восстания во-

енных поселян на Украине. Среди них были женщины и сочувствовавшие восставшим 

офицеры и чиновники. Так, старший дивизионный адъютант ротмистр Тареев был при-

говорен к заточению в тюрьму одной из крепостей Оренбургской линии. За «сочинение 

непозволительных просьб военным поселянам» были лишены чинов и сосланы в Орен-

бургскую губернию капитан Ратищев, поручик Линник и др. В 1817-1821 годах в губернию 

по приговорам судов было сослано 260 военных поселян, 20 офицеров и гражданских 

чиновников. 

Карательная деятельность царской администрации заметно возросла в 1820-е 

годы, что было связано с его реакцией на рост недовольства в армии, в том числе и в 

гвардейских полках. Власти крутыми мерами «усмирили» в октябре 1820 года стихийное 

выступление солдат гвардейского Семеновского полка. Девять «зачинщиков» были 

наказаны шпицрутенами и отправлены на каторгу, 276 человек сосланы в Оренбургский 

корпус и размещены в гарнизонах Оренбурга, Илецкой Защиты, Уфы и других крепо-

стей. Ссыльные солдаты-семеновцы, по свидетельству современников, способствовали 

распространению в войсках «революционной заразы», возбуждали «ненависть и пре-

зрение к правительству». Они открыто выражали сочувствие и солидарность с аресто-

ванными участниками Оренбургского тайного общества, когда тех оправляли на каторгу 

в Сибирь.  

Подавив восстание на Сенатской площади, в котором участвовали гвардейские 

полки, правительство Николая I в своей карательной политике не обошло вниманием и 

Оренбургский край. Сюда на разные сроки были сосланы офицеры-декабристы, разжа-
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лованные в солдаты: П. А. Бестужев, А. В. Веденяпин, Ф. Г. Вишневский, Н. П. Кожевни-

ков, Е. С. Мусин-Пушкин, А. А. Фок. Без разжалования в Оренбургский пограничный кор-

пус были переведены участники выступления офицеры А. С. Горожанский, Д. А. Искриц-

кий, Е. Е. Франк, И. М. Черноглазов. Ссыльные декабристы были рассредоточены по 

разным местам обширного края. Активный член Северного общества П. А. Бестужев по 

приговору Верховного уголовного суда был лишен дворянского звания и определен «в 

солдаты с выслугою» в гарнизон Кизильской крепости. Декабрист Ф. Г. Вишневский по-

пал в Троицк, Н. П. Кожевников – рядовым в Оренбургский гарнизонный полк, А. В. Ве-

деняпин – в Верхнеуральск, Е. С. Мусин-Пушкин – в отдаленную крепость Звериного-

ловскую. Декабриста А. А. Фока сначала отправили рядовым на Кавказ, а затем переве-

ли в Оренбургскую губернию, в Усть-Каменогорскую крепость. Находясь в ссылке, мно-

гие из декабристов не отказались от своих радикальных убеждений, за что были наказа-

ны повторно. Так, член Северного общества поручик Кавалергардского гвардейского 

полка А. С. Горожанский, переведенный после 4-летнего тюремного заключения в гарни-

зон крепости Кизил, произносил «разные дерзкие слова на особу его величества», заяв-

ляя, что не признает над собой власти Николая I. За это он был снова арестован и зато-

чен на многие годы в Соловецкий монастырь. 

Всего с 1817 по 1826 год в Оренбургскую губернию было выслано более 600 че-

ловек. Из них большинство служило рядовыми солдатами линейных батальонов Орен-

бургского пограничного корпуса. Около 20 ссыльных были определены на жительство 

под гласный или негласный надзор полиции. 

 Сосланные в Оренбургский край были людьми разных сословий, национально-

стей, возрастов и вероисповеданий. Но, оказавшись на положении ссыльных на далекой 

окраине Российской империи, многие из них не пали духом, а сумели внести весомый 

вклад в развитие края и охрану его границ. В 1822 году за эпиграмму на всесильного 

фаворита Александра I графа А. А. Аракчеева в Оренбург был сослан молодой артил-

лерийский прапорщик, будущий знаменитый ученый-географ и путешественник Григо-

рий Силыч Карелин. Свободное от службы время он посвящал научным исследовани-

ям. Оренбургский край увлек своей природной красотой начинающего исследователя и 

сыграл решающую роль в становлении его как ученого Г. С. Карелин открыл на его тер-
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ритории залежи горного хрусталя, топазов и яшмы, которые стали использовать для от-

делки петербургских дворцов. Он составил карту Западного Казахстана и Внутренней 

(Букеевской) орды, за которую был награжден бриллиантовым перстнем. В 30 – 40-е го-

ды XIX века Г. С. Карелин руководил научными экспедициями, изучавшими не только 

Оренбургский край, но и соседние с ним районы: Восточный Казахстан, Южную Сибирь, 

побережье Каспийского моря. Результатом стали его многочисленные ученые труды.  

В 1824 году из Варшавы за организацию гимназического общества «Черные бра-

тья» в Оренбург было сослано несколько совсем юных поляков, в их числе пятнадцати-

летний Ян (Иван) Виткевич, впоследствии известный дипломат и исследователь стран 

Востока. Он нес службу солдатом в Орской крепости и в свободное время занимался 

изучением восточных языков. Встреча с известным немецким ученым академиком 

Александром Гумбольдтом, совершавшим путешествие по России, оказалась пово-

ротной в его судьбе. По ходатайству А. Гумбольдта он был в 1833 году произведен в 

офицеры. Став адъютантом оренбургского военного губернатора В. А. Перовского, по-

ручик Я. В. Виткевич в 1835-1839 гг. побывал с дипломатическими поручениями в Бухар-

ском эмирате и Афганистане. Сосланные вместе с ним поляки Ивашкевич, Песляк, Су-

хотский были зачислены в солдаты «с лишением всех прав состояния». После несколь-

ких лет службы они были произведены в унтер-офицеры. 

В том же 1824 году в Оренбург под конвоем прибыли участники тайных молодеж-

ных кружков «Общество филаретов» и «Союз филоматов» при Виленском университете 

Томаш Зан, Ян Чечот, Адам Сузин. Магистр философии Томаш Зан провел год в орен-

бургской тюрьме, а затем был оставлен в Оренбургской губернии на положении ссыль-

ного. Он внес заметный вклад в научное изучение края: провел геологические изыска-

ния, собрал минералогические, зоологические, нумизматические коллекции, гербарии. 

Нехватка грамотных чиновников побудила военного губернатора П. П. Сухтелена 

назначить в 1830 году Т. Зана и А. Сузина, имевших магистерские степени, на службу в 

Оренбургскую пограничную комиссию. А. Сузин выполнял в комиссии обязанности каз-

начея и архивариуса, а Т. Зан стал организатором и устроителем первого в Оренбург-

ском крае музея. 



25 

 

После подавления восстания в Польше в 1830-1831 годах количество ссыльных 

поляков в крае увеличилось до 2800 человек. Регулярно встречаясь, они обменивались 

мнениями о своем нелегком положении, обсуждали волновавшие их вопросы борьбы за 

независимость Польши. По ложному доносу заключенного в тюрьму А. Е. Старикова 

оренбургскому коменданту генерал-майору Р. Г. Глазенапу в 1833 году местные власти 

вели следствие о предполагаемом заговоре польских ссыльных, о подготовке ими во-

оруженного восстания. В числе арестованных по делу о мнимом заговоре были Т. Зан, 

А. Сузин, Я. Виткевич, В. Ивашкевич и др. И хотя факты, изложенные в доносе, не под-

твердились, губернская администрация, обеспокоенная скоплением большого числа 

ссыльных, стала ходатайствовать перед правительством об уменьшении и даже пре-

кращении ссылки в край. Военный губернатор В. А. Перовский считал, что «приумно-

жение злонамеренных лиц» в Оренбургском пограничном корпусе может ослабить его 

боеспособность и поколебать спокойствие населения губернии. В результате по реше-

нию правительства политическая ссылка на Южный Урал уже не имела столь широкого 

масштаба, как прежде. 

В 1840-е годы на положении ссыльных в Оренбургском крае были известные дея-

тели российской культуры. В 1847 году сюда был сослан рядовым украинский поэт и ху-

дожник Тарас Григорьевич Шевченко за «сочинение возмутительных и в высшей сте-

пени дерзких стихотворений» с запрещением императора Николая I писать и рисовать. 

Несмотря на царский запрет, он продолжил свое разностороннее творчество и создал за 

10 лет ссылки около 130 стихотворений и поэм, 20 повестей и десятки живописных ра-

бот (картин, портретов, рисунков). 

В 1849 году под «строжайший надзор» в Оренбург и Орск были сосланы участни-

ки тайного кружка петрашевцев, талантливый поэт и писатель-демократ А. Н. Плещеев, 

чиновник Министерства юстиции В. А. Головинский, студент Петербургского университе-

та А. В. Ханыков и московский мещанин П. Г. Шапошников. За революционные взгляды 

и план вооруженного восстания в России суд приговорил А. Н. Плещеева и А. В. Ханы-

кова к смертной казни через повешение, но за минуту до ее исполнения последовала 

царская милость. Николай I заменил казнь каторжными работами и ссылкой рядовыми в 

линейные батальоны Оренбургского корпуса. 
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Оказавшись на положении ссыльных, они от своих взглядов не отказались.  

А. Н. Плещеев в своих романах, повестях и стихах продолжал высмеивать российскую 

действительность, а А. В. Ханыков, отбывая наказание в Орской крепости, организовал 

тайный кружок из политических ссыльных, что повлекло новые репрессии, продолжав-

шиеся до его смерти от холеры в 1853 году. Пребывание политических ссыльных спо-

собствовало распространению свободолюбивых идей, оживлению общественного дви-

жения в крае. В годы ссылки складывались и крепли связи между ссыльными и местны-

ми жителями от простых крестьян до либерально настроенных представителей губерн-

ской администрации. Сочувственное отношение к ссыльным проявляли известный уче-

ный-востоковед председатель Оренбургской пограничной комиссии В. В. Григорьев, чи-

новники по особым поручениям при военном губернаторе В. И. Даль, В. Д. Дандевиль и 

др. 

 

§ 4. В. А. Перовский на посту оренбургского военного губернатора 

 

Происхождение и начало служебной карьеры. Среди руководителей Орен-

бургского края первой половины XIX века особое место принадлежит военному губерна-

тору Василию Алексеевичу Перовскому. Период его пребывания на этом посту, а за-

тем в качестве генерал-губернатора современники событий и некоторые исследователи 

называли «золотым веком» оренбургской истории. В. А. Перовский родился в 1795 году 

и был внебрачным сыном графа А. К. Разумовского и его служанки М. М. Соболевской. 

Родители дали ему фамилию Перовский по названию одного из подмосковных имений 

графа – села Перова. Ценой длительных унижений граф А. К. Разумовский добился от 

императора Александра I признания своего 9-летнего сына потомственным дворянином. 

Эта история наложила отпечаток на его личность – В. А. Перовский был самолюбив, 

щепетилен в вопросах чести и горд. Он получил основательное гражданское образова-

ние в стенах Московского университета, а затем и военное образование в Муравьевском 

училище колонновожатых, готовившем офицеров. В чине поручика участвовал в Отече-

ственной войне 1812 года, был ранен в Бородинском сражении. При отступлении рус-

ской армии из Москвы попал в плен к французам, был отправлен во Францию, а в 1814 
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году с приходом русских войск бежал из плена. В своих неоконченных воспоминаниях В. 

А. Перовский писал: «Надо быть в плену и вытерпеть то, что я вытерпел, чтобы понять 

чувство надежды через несколько минут быть среди соотечественников и на свободе». 

Вернувшись в Россию, он стал быстро продвигаться по службе. В 1815 году его зачис-

лили в гвардейский Генеральный штаб, в 1816 году перевели в лейб-гвардии Егерский 

полк, а затем в 1817 году в чине капитана – в лейб-гвардии Измайловский полк. В том же 

году В. А. Перовский был назначен директором канцелярии Морского штаба. В 1818 году 

он сопровождал великого князя Николая Павловича (будущего императора Николая I) 

в путешествии по России, оставил о себе хорошее впечатление и стал его личным адъ-

ютантом в чине полковника. 

Вращаясь в кругах гвардейской офицерской молодежи, В. А. Перовский вошел в 

состав декабристской организации «Союз Благоденствия». В связи с болезнью он был 

вынужден уехать в 1822-1824 годах в Италию на лечение и в поздних декабристских ор-

ганизациях не участвовал. По возвращении в Россию он снова стал адъютантом велико-

го князя Николая Павловича. В. А. Перовский был при нем в день вступления Николая 

на российский престол. В ходе событий в Петербурге 14 декабря 1825 года он был кон-

тужен на Сенатской площади, чем завоевал еще большее доверие императора. В. А. 

Перовский, как и Николай I, обладал властным характером, отличался повышенной тре-

бовательностью к себе и окружающим. Одним из его биографов писал: «Красавец со-

бой, статный, повыше среднего роста, хорошо воспитанный, он в обществе производил 

чарующее впечатление. Особенно в восторге от него были дамы… Подчас он так умел 

очаровывать их, что, как говорится, в душу влезет. Но другой раз от одного его сердито-

го взгляда эти же дамы падали в обморок». 

В. А. Перовский отличился в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, был тяжело 

ранен в грудь, награжден орденом Святого Георгия 4-й степени и стал генерал-майором, 

а затем и генерал-адъютантом свиты императора Николая I. В 1833 году император до-

верил своему 38-летнему генерал-адъютанту ответственный пост военного губернатора 

Оренбургской губернии и командира Оренбургского отдельного корпуса. 

На посту военного губернатора. По возрасту В. А. Перовский оказался самым 

молодым из всех руководителей Оренбургского края в первой половине XIX века. Его 
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огромная энергия требовала выхода в деятельности, не скованной рамками столичной 

службы. Назначение в Оренбург вполне соответствовало его стремлениям. Должность 

военного губернатора и командира корпуса давала ему не только значительную власть, 

но и возможность проявить себя в роли государственного деятеля. К тому же он всегда 

мог рассчитывать на поддержку царя. Военный инженер генерал И. Ф. Бларамберг в 

своих «Воспоминаниях» отмечал: «В Оренбурге находилось много гвардейских офице-

ров из Петербурга, которые служили под началом военного губернатора генерал-

адъютанта В. Перовского, собравшего возле себя блестящий круг образованных воен-

ных и гражданских чиновников, так что жизнь протекала тут очень интересно и отдален-

ность от столицы не ощущалась». В. А. Перовский умел окружать себя талантливыми 

людьми, ценил их труд и в то же время презирал тупость и бездарность чиновников ино-

го рода, вызывавших у него гнев и презрение. Люди типа Перовского, которым были 

свойственны и все пороки той жестокой эпохи, тем не менее, не могли не стать гордо-

стью России.  

Другой сильной стороной деятельности В. А. Перовского было умение отчетливо 

определять возникавшие проблемы и быстро находить способы их решения. Его млад-

ший современник и историк Оренбургского казачьего войска генерал-майор И. В. Чернов 

первым отметил это в своих «Записках…»: «Умом и умением излагать свои мысли убе-

дительно и с полным знанием дела равняться с Перовским никто не мог». Отчитываясь 

перед Николаем I о своей деятельности, В. А. Перовский, например, так определил роль 

и место вверенной ему в управление губернии в Российской империи: «Оренбургский 

край имеет двоякую важность: как источник богатств, еще мало исчерпанных, и как 

оплот и опорная точка для влияния на племена, некогда обуревавшие Европу своими 

вторжениями». 

Разработав обширную программу изучения природных богатств Оренбургского 

края, В. А. Перовский привлек для ее выполнения способных чиновников, привезенных 

им из Петербурга, ученых из соседних губерний, политических ссыльных. По его распо-

ряжениям были собраны образцы почв и лесных пород из каждого уезда. В южной без-

лесистой части губернии впервые в России были проведены массовые посадки сажен-
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цев молодых деревьев в количестве 200 тыс., в Оренбурге было открыто специальное 

учебное заведение, готовившее ученых агрономов и лесоводов. 

Преобразовательная деятельность В. А. Перовского распространилась и на место 

его постоянного пребывания Оренбург. Деревянный, с покосившимися строениями и 

землянками на окраинах, город произвел на военного губернатора тягостное впечатле-

ние уже в день приезда летом 1833 года. Поэтому он не жалел средств на его благо-

устройство. Общественные здания сооружались уже не из дерева, а из кирпича. В их 

числе были губернаторский дом, дом военного коменданта, здание Дворянского собра-

ния, здание штаба Оренбургского корпуса и др. Самым замечательным строением по 

праву считается Караван-Сарай, построенный по проекту архитектора А. П. Брюллова, 

находившегося в приятельских отношениях с В. А. Перовским. Владельцам ветхого жи-

лья, которых набралось 221 человек, были выданы для строительства денежные посо-

бия в 50 рублей и по 50 бревен каждому. Их обязали строить новые дома по утвержден-

ным губернатором планам и фасадам. В городе возникло освещение – на его улицах по-

явились фонари, с 1835 года заработал водопровод, были разбиты городские сады, 

клумбы с цветами. 

Намеченные преобразования военный губернатор проводил в жизнь жесткими 

мерами. Для обеспечения местных казаков продовольствием на случай неурожаев, уве-

личения доходов казачьего войска он приказал ввести общественную запашку земли и 

выстроить «запасные магазины», то есть склады для хранения зерна. Это вызвало в 

1835 году волнения среди части оренбургских казаков, не знавших прежде такой обязан-

ности. В. А. Перовский жестко наказал казаков, не подчинившихся его приказу. Были ор-

ганизованы массовые порки «ослушников» шпицрутенами, часть из них была лишена 

казачьего звания и отдана в солдаты. Еще более жестоко были подавлены им волнения 

башкир в том же 1835 году и восстание части казахов Букеевской орды против притес-

нений хана Джангера в 1837-1838 годах под предводительством Исатая Тайманова. 

Но из этих событий военный губернатор сделал надлежащие выводы. В 1840 го-

ду он провел коренную реформу Оренбургского казачьего войска. Оно получило в веч-

ное пользование огромную территорию в 7, 8 млн. дес. Земли и четкое административ-

ное деление. Во главе войска был поставлен наказной атаман, подчинявшийся только 
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военному губернатору. Все войско было разделено на 2 военных округа, каждый из них 

в свою очередь, состоял из 5 полковых округов. В полковом округе было по 2500 казачь-

их семейств, из которых формировался казачий полк. Во главе военных и полковых 

округов губернатором были поставлены окружные начальники и полковые командиры. 

Казачье население подчинялось им как в военном, так и в гражданском отношении. Каж-

дый казак, начиная с 17-летноего возраста, получал 30-десятинный надел земли и право 

свободной торговли на территории войска. Само войско могло сдавать излишки земли в 

аренду всем желающим и разрабатывать богатства недр, добывать золото, соль, ка-

менный уголь. В результате этой реформы была значительно увеличена численность 

оренбургских казаков и улучшено их материальное положение. Государство, в свою 

очередь, получило 10 казачьих полков по 870 человек в каждом, одну конно-

артиллерийскую бригаду в составе 774 человек и войсковую сотню мастеровых в 250 

человек, занимавшуюся ремонтом вооружения и изготовлением кавалерийского снаря-

жения. Схожие реформы были проведены губернатором в Башкирском и Уральском ка-

зачьих войсках. В. А. Перовский поставил перед правительством вопрос об упразднении 

ханской власти в Букеевской орде, который был решен положительно при его преемнике 

на посту военного губернатора – В. А. Обручеве. 

В. А. Перовский расширил территорию Оренбургской губернии в южном направ-

лении за счет присоединения к ней в 1835 году Ново-Линейного района, попутно укре-

пив Оренбургскую пограничную линию на востоке губернии. Заселив этот район площа-

дью 4 млн. десятин оренбургскими казаками и солдатами линейных батальонов, он пре-

сек постоянные столкновения российских подданных башкир и казахов за находившиеся 

здесь степные пастбища, а попутно поставил заслон набегам кочевников из Хивы. Что-

бы защитить население губернии от этих набегов на западном участке границы, В. А. 

Перовский начал строительство в степи новых укреплений и форпостов. 

Хивинский поход В. А. Перовского. В Хивинском ханстве удерживались в плену 

на положении рабов около 2 тыс. россиян, захваченных в результате разбойничьих 

набегов. В. А. Перовский первоначально предпринял попытку освободить русских плен-

ных путем давления на ханскую администрацию. В 1836 году по его приказу было за-

держано 500 хивинских караванов с товарами на сумму более 1,5 млн. руб. Взамен он 
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потребовал от хана возврата пленных. В 1837 году Хива впервые вернула 25 человек, а 

на следующий год – только 5 бывших невольников. Военному губернатору стало ясно, 

что с ханом Хивы можно вести дела только с позиции силы. Он, вопреки мнению военно-

го министра князя А. И. Чернышева, решил совершить зимой 1839 – 1840 годов воен-

ный поход против ханства. Экспедиционный отряд состоял из 3,5 батальонов пехоты и 3 

казачьих полков (всего около 5 тысяч человек) при 20 орудиях и с обозом из 10 тыс. 

верблюдов. В середине ноября 1839 года он выступил из Оренбурга на юг четырьмя 

эшелонами. Время для похода было выбрано крайне неудачно. Сильные морозы (ниже 

30 градусов), бураны, недостаток топлива и теплой одежды, глубокий снег препятство-

вали продвижению войск. Плохо одетые, лишенные горячей пищи и тепла, солдаты и 

казаки обмораживали лица, руки и ноги. Заболевших не отправляли назад в Оренбург, 

что сдерживало продвижение войск. На середине пути в строю осталось всего 1900 че-

ловек, уцелело лишь 5200 верблюдов. Под давлением обстоятельств В. А. Перовский 

принял решение о возвращении. Потери экспедиции составили 1000 человек умершими 

от стужи, цинги и других болезней. 

Несмотря на явную неудачу, Хивинский поход В. А. Перовского имел и положи-

тельные последствия. Напуганный внушительной военной демонстрацией, хан летом 

1840 года освободил 418 пленников, среди которых были женщины и дети. Обеспечив 

их всех продовольствием, он с караваном верблюдов переправил пленных в ближайший 

от Хивы российский город Гурьев. Николай I продемонстрировал благоволение своему 

любимцу, наградив его в апреле 1841 года алмазными знаками ордена святого Алек-

сандра Невского за «ограждение русских торговых интересов в Азии, обеспечение спо-

койствия русских киргизов и освобождение русских пленников» Но сам В. А. Перовский 

крайне болезненно воспринял эту свою неудачу. Под предлогом ухудшения состояния 

здоровья, подорванного 3-месячным походом, что действительно имело место, он в но-

ябре 1841 года запросился в отставку и был отозван в Петербург. 
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Тема 8. Гражданская война в Оренбуржье 

 

Задания по теме 

 

На основании материала учебника «История Оренбургского региона» 

Злобина Ю. П. (с. 214-219) составить хронологию событий гражданской войны 

на территории Оренбургской области (документ с. 218). 

 

Материал для изучения 

 
§ 5. Гражданская война на территории губернии 

 
Прологом гражданской войны стали события марта-апреля 1918 года в губернии. 

Отступив на юг, А. И. Дутов не отказался от борьбы с властью Советов. В марте уничто-

жено несколько рабочих продотрядов в казачьих станицах. В станице Ветлянской, 

например, погиб продотряд во главе с председателем Илецкого совета П. А. Персиано-

вым. 30 марта председатель Оренбургского губисполкома С. М. Цвиллинг выступил во 

главе карательной экспедиции против казаков и 4 апреля погиб вместе с ней в районе 

станицы Изобильной. Затем в ночь с 3 на 4 апреля последовал набег белоказаков на 

Оренбург. Проникнув в город, они застали врасплох спящих красногвардейцев и членов 

их семей. Ими было зарублено 129 человек, в числе которых были дети, старики и жен-

щины. 

В ответ командование красных предъявило всем близлежащим станицам ульти-

матум, а для его подкрепления организовало артиллерийские обстрелы 11 станиц, в ко-

торых было сожжено и повреждено 2115 домов. Гибель мирного населения, в свою оче-

редь, ожесточила многих казаков. На волне неконтролируемого насилия с обеих сторон 

вновь вырос авторитет А. И. Дутова у казачьей массы. Население губернии оказалось 

перед нелегким выбором, какой власти отдать предпочтение – диктатуре А. И. Дутова 

или диктатуре Советов? Обе противоборствовавшие стороны приступили к формирова-

нию воинских частей, пустив в ход все доступные средства – от агитации до принуди-

тельных мобилизаций. 

В конце мая 1918 года вооруженным выступлением чехословацкого корпуса про-

тив Советской власти началась гражданская война. На окраинах России при материаль-
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ной и финансовой поддержке стран Антанты стали формироваться белые армии Колча-

ка, Деникина, Юденича. Не был забыт и А. И. Дутов. Он также получил щедрую военную 

и финансовую помощь, которую не скрывал: «Французы, англичане и американцы со 

мной имеют непосредственные отношения и оказывают нам помощь». В мае-июне Со-

ветская власть была ликвидирована в Челябинске, Троицке, Самаре, Бузулуке. К сере-

дине мая Оренбург оказался в кольце блокады. 2 июля 1918 красные были вынуждены 

оставить город и отступить к Орску и Актюбинску. В тот же день в Оренбург вошли ду-

товцы. 7 июля в Оренбург прибыл и сам А. И. Дутов. Он подписал приказ №2, по кото-

рому на территории губернии устанавливалось военное положение. Участникам стачек и 

уклоняющимся от принудительной мобилизации в его армию грозила смертная казнь. 

Только в Оренбурге в конце 1918 – начале 1919 года за уклонение от службы в белой 

армии было расстреляно 250 казаков. На население рабочих окраин города была нало-

жена контрибуция в 200 тыс. рублей. 

Основные силы дутовцев с середины июля были брошены на осаду Орска, где 

проживало 16 тыс. жителей. Два с половиной месяца его оборонял 28-й Уральский полк 

под командованием А. Е. Левашова. Но силы были неравными, в городе вспыхнула эпи-

демия холеры. В конце сентября защитники города сумели его покинуть так, что оста-

лись незамеченными противником. За осаду и взятие Орска А. И. Дутову решением по-

слушного ему войскового казачьего круга было присвоено звание генерал-майора, а за-

тем – генерал-лейтенанта. Территория губернии оказалась под властью белых.  

Учитывая стратегическое значение Оренбурга и губернии как связующего звена 

между центром России и Средней Азией, командование Красной Армии предприняло 

энергичные действия по их освобождению от войск белых. В октябре 1918 года в 

наступление на Оренбург с северо-запада перешли части Первой армии, а с юго-востока 

– отряды Туркестанского фронта. 7 октября 1918 года Первая армия освободила Сама-

ру, 28 октября – Бузулук, в начале ноября – Сорочинск. 22 января 1919 года войска А. 

И. Дутова были вынуждены вновь покинуть Оренбург.  

Наиболее ожесточенный характер вооруженная борьба между белыми и красны-

ми приняла в 1919 году. В марте в наступление с востока перешла 400-тысячная армия 

адмирала А. В. Колчака, объявившего себя «верховным правителем Российского госу-
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дарства». Войска атамана А. И. Дутова были включены в колчаковскую армию и обеспе-

чивали ее левый фланг в составе Южной армии генерала Г. А. Белова. В апреле дутов-

цы осадили Оренбург, взяв его в полукольцо. Город защищали 8600 человек, а участво-

вали в его осаде 21 тыс. человек. В конце апреля на помощь белым, осаждавшим Орен-

бург, с северо-востока выдвигается 4-й армейский корпус под командованием генерала 

С. Бакича. В нем было 4600 штыков и сабель. Но во время переправы корпуса через 

Салмыш севернее ее впадения в реку Сакмару он был наголову разбит 211-м и 277-м 

красными полками, сформированными главным образом из оренбургских рабочих. В 

Салмышском бою войска красных применили фланговые контратаки и действовали уже 

как части регулярной армии, хорошо подготовленные и обученные. 

Переход в контрнаступление войск Восточного фронта в мае 1919 года в направ-

лении на Уфу, а затем на Троицк ослабил давление на осажденный Оренбург. В июле 

месяце они сняли осаду и отступили на восток. Заняв 4 августа Троицк, красные части 

отрезали Южную армию Г.А. Белова от основных сил колчаковцев. В целях ее разгрома 

из Восточного фронта был выделен самостоятельный Туркестанский фронт под коман-

дованием М. В. Фрунзе. К концу августа части Туркестанского фронта завершили раз-

гром войск Г. А. Белова и А. И. Дутова. 

13 сентября дивизии и полки Туркестанского фронта, действовавшие от Оренбур-

га, соединились с частями Туркестанской Советской республики, наступавшими с юга. 

На сторону красных перешли 1-й казачий конный корпус А. И. Дутова, а затем сложили 

оружие 5-й и 11-й пехотные корпуса армии Г. А. Белова. В результате в Оренбурге ско-

пилось 30 тыс. пленных пехотинцев и 7 тыс. казаков, перешедших на сторону Советов. 

С небольшим числом войск А. И. Дутов отступил на юг в Казахстан, а в марте 1920 года, 

преследуемый красными частями, перешел китайскую границу. В 1921 году его, нахо-

дившегося в эмиграции, пытались похитить чекисты, но в ходе операции А. И. Дутов был 

застрелен. 

В конце 1919 года гражданская война в губернии завершилась повсеместным 

установлением Советской власти. 
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Документы 
 
Из интервью А.И. Дутова Сибирскому телеграфному агентству 

Я люблю Россию, в частности свой Оренбургский край, в этом вся моя платфор-

ма. К автономии областей отношусь положительно, и сам я большой областник. Партий-

ной борьбы я не признавал и не признаю. Если бы большевики и анархисты наши нашли 

действительный путь спасения и возрождения России, я был бы в их рядах, мне дорога 

Россия, и патриоты, какой бы партии они ни принадлежали, меня поймут, как и я их. Но 

должен сказать прямо: я сторонник порядка, дисциплины, твердой власти, а в такое 

время, как теперь, когда на карту ставится существование целого огромного государ-

ства, я не остановлюсь и перед расстрелами. Эти расстрелы не месть, а лишь крайнее 

средство воздействия, и тут для меня все равны, большевики и не большевики, солдаты 

и офицеры, свои и чужие… 

 

Шифрограмма В. И. Ленина Реввоенсовету Восточного фронта в Сим-

бирск от 11 июня 1919 года 

Обратите сугубое внимание на восстание в Оренбургском и Уральском районах. 

Не запускайте, мобилизуйте поголовно все окрестности, обсудите, нельзя ли аэропла-

нами побить повстанцев. Ликвидация необходима немедленно и полная. 

 

 

Тема 9. Оренбуржье в годы Великой Отечественной войны 

 

Задания по теме 

 

Создать презентацию на тему «Мобилизация сил на отпор врагу», вклю-

чающую в себя позиции: 

1) Название предприятия (современное). 

2) Откуда эвакуировано данное предприятие. 

3) Что производило в годы войны.  

4) Современное производство. 
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Презентация на тему «Герои-орчане»: 

1) Фамилия, имя, отчество героя. 

2) Какой подвиг был совершен в годы Великой Отечественной войны. 

3) Награды героя. 

4) В чем воплощено имя героя в городе Орске. 

 

 

Тема 10. Орск сегодня 

 

Задание по теме 

 

Применяя материал Интернет-ресурса, СМИ, написать сочинение на тему 

«Орск сегодня и завтра». 
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