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Предисловие 

 

Одной из ключевой тем курса истории родного края является тема 

«Обустройство губернии: Оренбургский край под управлением И.И. 

Неплюева». Предлагаемый комплект методических материалов привязан к 

современному учебному пособию для школьников «История Оренбургского 

края»
1

, созданному в рамках федерального инновационного учебно-

методического комплекса «История России через историю регионов». 

Предложен разнообразный практический материал для организации 

соответствующего урока и внеклассной работы:  разработки  экскурсий по 

соответствующей теме, набор исторических документов и вопросы для работы 

с ними, дополнительный и справочный материал по персоналиям, вопросы для 

работы с картами и иллюстрациями, материал к разделу «Сохраненное время», 

варианты проверочных работ и др. 

 

  

                                                           
1
 История Оренбургского края (История России через историю регионов). Учебное пособие / 

отв. ред. С.В. Любичанковский — М.: ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2019. — 

256 с., илл., карты 
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Глава 1. Материал для выстраивания содержания урока 
 

Вопросы для актуализации темы в общероссийском контексте: 

1. Что Вы помните о правлении Елизаветы Петровны? Какие внутриполитические 

мероприятия, осуществленные в ее правление, Вы можете назвать?  

2. Какие казачьи войска, существующие в Российской империи, Вам известны? Где они 

располагались? 

 

Основание Оренбурга на современном  месте и создание Оренбургской 

губернии. 

Первым «правителем» Оренбургского края стал Иван Иванович Неплюев 

(1693 – 1773), воспитанник и ближайший сподвижник Петра I, крупный 

государственный деятель и дипломат. Он сумел сохранить видное положение и 

в пору «бироновщины», но у новой императрицы Елизаветы Петровны впал в 

немилость. Лишенный чинов, наград и деревень, Неплюев оказался в первые 

недели правления Елизаветы на грани окончательного падения, однако 

специальным следствием он был оправдан и в начале 1742 года даже вернул 

себе конфискованный орден Святого Александра Невского. В том же году ему 

был «объявлен ея величества именной указ, чтоб ехать в Оренбургскую 

экспедицию командиром». Назначение в Оренбургский край было 

«замаскированною ссылкою», однако новая деятельность вскоре увлекла его 

настолько, что заставила, как он говорил, забыть «ту прискорбность, с коею в 

сию экспедицию прибыл». 

Оренбургский край представлял собой  не имеющую должных укреплений 

и удобных путей сообщения огромную территорию, населенную враждующими 

между собой народами, сосланными сюда преступниками и беглыми 

крестьянами. Так что начальника края ждало обширное поле деятельности: 

необходимо было укрепить пограничную линию, усовершенствовать крепости 

и заложить новые; построить главный город края – Оренбург, место которого 

все еще не было окончательно определено. В кратчайший срок его следовало 

превратить в город-крепость на пограничной линии, столицу русско-казахской 
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степи, международный торговый и военно-политический центр с 

колонизаторскими, оборонительными и наступательными функциями на юго-

восточной окраине Российского государства. Неплюеву также предстояло нала-

дить отношения с казахами, окончательно утвердив их в подданстве, и 

обеспечить безопасность торговых караванов на путях в среднеазиатские 

города и Индию. Чтобы достичь этих целей, необходимо было прежде всего 

завершить «умиротворение» башкир и прекратить их «замешания». 

Для строительства «столь знатного и немалого города» Неплюев избрал 

место в 75 км от того, которое ранее выбрал Татищев.  И 15 октября 1742 г.  

судьба города Оренбурга была решена окончательно: его решено было 

строить на месте Бердской крепости.  

Согласно составленному плану города, его должен был окружать высокий 

земляной вал с десятью бастионами и двумя полубастионами. С внешней 

стороны вала шел глубокий ров. B город должны были вести четверо ворот: с 

восточной стороны – Орские; с западной – Чернореченские, в южной стороне – 

Уральские; на северной стороне – Самарские. От реки Яик еще были пятые – 

Водяные ворота. Оренбург строился по регулярному плану, в основе которого 

лежала прямоугольная сетка улиц, примененная, однако, так, что планировка 

города усиливала оборонительные возможности крепости.  

План города, представленный Неплюевым, был утвержден, и уже 19 апреля 

1743 г. под гром пушек Оренбург был заложен на современном месте. Он 

строился как город-крепость и как центр хозяйственно-политического общения 

с народами и государствами Востока. 

В строительстве города и в службе на линии по наряду принимали участие 

представители самых разных сословий и социальных групп населения империи 

– от каторжников до дворян Закамской линии. И.И. Неплюев считал 

необходимым зачислять в казаки и беглых помещичьих крестьян. 

И хотя Неплюеву предписывалось «впредь беглых не принимать и не 

записывать, а высылать таких на прежние места жительства в немедленном 

времени», он под любыми предлогами старался оставлять в крае беглых, 
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считая, что «содержать в страхе и обуздании башкир и киргиз-кайсаков, 

чинящих воровские набеги, дерзости может только казак, которому и надлежит 

быть в постоянной страже».  

Несмотря на трудности, город строился сравнительно быстро, и в 1743 

году, еще до наступления морозов, гарнизон из приходивших драгун ввели в 

теплые казармы; соорудили также церковь Успения, построили 2 

«генералитетских» дома и «надлежащие покои» для чиновников Оренбургской 

комиссии. Вся крепость с внешней стороны была обнесена рвом и валом с 

расположенными на нем пушками. 

Одновременно с постройкой города на его восточной стороне за 

крепостным валом возник форштадт (предместье). Форштадт заселили 

переведенные сюда казаки. 

Работы принимали широкий размах: одновременно со строительством 

Оренбурга возводилось еще 20 крепостей. В это время в Москве и Петербурге 

учредили комиссариатства во главе с офицерами, а в Оренбурге – особые 

учреждения, деятельность которых была направлена на решение задач 

строительства города и крепостей. Здесь же функционировали «особливая 

провиантмейстерская» контора, снабжавшая строителей провиантом; экономи-

ческая контора, заботившаяся о разведении и размножении «казенных пашен и 

всего того, что до довольства показанных крепостей и поселяемых в них 

жителей надлежит»; казначейская контора «для порядочного содержания 

приходу и расходу» и, наконец, счетная контора для контролирования, или 

«освидетельствования», денежных расходов. 

Выражая настроение первых оренбуржцев, П.И. Рычков «с несомненною 

надеждою» говорил, что Оренбург «со временем знатнейшим городам не 

уступит». 

Своему основателю обязан город и первыми городскими церквами: Пре-

ображенской и Введенской, называвшимися летним и зимним соборами, и 

пригородной Георгиевской церковью. В 1744 г. было дозволено строить в 

Оренбурге и мечети. 
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В центре Оренбурга был построен  Гостиный двор, предназначенный для 

внутренней торговли русских купцов и городского населения. Местом торговли 

с азиатскими купцами был Меновой двор, настолько удобный, что, по словам  

П.И. Рычкова, «внутри государства для купечества столь великое здание едва 

ли имеется». 

Для развития торговли в Оренбурге, а также намереваясь завязать 

торговые сношения со среднеазиатскими ханствами, И.И. Неплюев разрешил 

казанским торговым татарам поселиться возле города особой слободой,  причем 

места их поселения жаловались им в потомственное владения. Так была 

основана слобода Каргала, или Сеитов посад, названный так по имени первого 

поселенца – купца Сеита Хаялина. Поселившиеся получили ряд льгот: они 

освобождались от рекрутских наборов и постоев; наделялись землей для 

посевов и сенокосными угодьями; им разрешалось покупать землю у башкир, 

строить мельницы и т.д. По данным П.И. Рычкова, к 1755 году в Сеитовой 

слободе уже насчитывалось 1158 душ мужского пола. 

По ходатайству губернатора, в марте 1744 г. был издан сенатский указ о 

ссылке на поселение в Оренбург «преступников из купцов, мастеровых и 

ремесленных людей», но уже  15 июля того же года, по случаю победного 

окончания войны со Швецией, императрица «простила» ссыльных и разрешила 

некоторым из них селиться по Оренбургской линии, после чего оренбургский 

острог превратился в целую систему хорошо оборудованных мастерских со 

столярами, слесарями, каретниками, стекольщиками, сапожниками и т.д. При 

остроге было налажено гончарное и кирпичное производство. Арестанты 

строили деревянные и каменные дома, изготавливали мебель и другие вещи, 

как по казенным нарядам, так и по частным заказам за весьма дешевую плату. 

Следует отметить, что основанием Оренбурга в 1743 г. ознаменовалось 

утверждение России на юго-восточной ее окраине, расширение географических 

и административно-политических границ государства за счет громадных 

пространств Заволжья, Приуралья и Казахстана. Город-крепость на Яике стал 

точкой опоры в дальнейшей колонизации края, важнейшим военно-
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стратегическим, дипломатическим и торгово-экономическим пунктом.  

В связи с этим в 1744 г. Неплюев подал в Сенат проект об образовании 

Оренбургской губернии, и 15 марта 1744 г. Сенат издал указ об учреждении 

губернии с центром в Оренбурге. Губернатором был назначен И.И. Неплюев. 

Границы Оренбургской губернии впервые были определены в академическом 

Атласе 1745 г., ее территория была тогда в 12 раз больше, чем современная 

Оренбургская область: земли края простирались от берегов Камы на севере,  

Волги на западе и Каспийского моря на юге до берегов Сырдарьи, Сары-су, 

горных хребтов Улутау и реки Убаган на востоке. Оренбургская губерния 

включала территорию нынешних Оренбургской и Челябинской областей, часть 

Самарской области, Башкирию, часть Татарстана, Казахстана и даже далекого 

Узбекистана (где жили каракалпаки).  

Построив Оренбург и снабдив его достаточным гарнизоном с крепостной 

артиллерией, Неплюев одновременно разбросал по краю 114 укрепленных мест, 

крепостей и редутов. Образовалась Оренбургская пограничная линия. 

Находившийся в ее центре Оренбург стал опорным пунктом российского 

владычества, «ключом» к среднеазиатским странам. Он служил для 

осуществления акций как защитного, так и наступательного характера, для 

торговых и дипломатических отношений, для приобщения к русской 

государственности и культуре громадной многонациональной окраины страны. 

Заселение края и создание Оренбургского казачьего войска. 

В середине XVIII в. началось массовое переселение в Оренбургский край 

государственных крестьян из Среднего Поволжья. Они бежали из Центральной 

России от непомерных податей и повинностей, а некоторые из них также 

спасались от насильственного обращения в православие. 

Этими переселенцами – русскими, татарами, мордвой, чувашами – были 

основаны многие селения на территории современных Бугурусланского, 

Северного, Абдулинского, Пономаревского, Шарлыкского и других районов 

Оренбургской области. 

Численность населения Оренбургской губернии в середине XVIII в. росла 
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довольно быстро, чему способствовали большое количество свободных земель, 

низкая плотность местного населения, а также высокий удельный вес 

неподатных сословий. Поскольку край изначально был многонациональным, он 

привлекал к себе переселенцев разной этнической принадлежности. 

Оборона обширного пространства новой границы, простиравшейся от 

Илецкого городка до пределов Сибирского генерал-губернаторства, требовала 

значительных сил и немалых средств. Как показали события периода баш-

кирского восстания, регулярные роты пехоты оказались не в состоянии 

обеспечить надежную охрану порученных участков. Гораздо более эффективно 

показали себя «легкие» войска – отдельные казачьи команды из яицких и 

уфимских казаков. Поэтому в донесениях в Сенат Неплюев упорно доказывал 

преимущество казачьей конницы перед драгунами и пехотой при несении 

сторожевой службы на линии.  

Насчитывая в своих рядах около 3 тыс. человек, местные казаки держали 

кордоны на протяжении 700 верст, что требовало большого напряжения сил. 

Однако власти, хоть и понимали пользу от казачьей службы, все же не хотели 

оставлять казакам самостоятельность. Стремясь ограничить «казачью 

вольницу», оно начало вводить армейские порядки. Так, при Неплюеве права 

главного органа казачьего самоуправления – Войскового Круга были 

ограничены рассмотрением  только хозяйственных дел. Также Неплюев ввел в 

войске штаты чиновников и упорядочил военную организацию, разделив 

казаков на полки, сотни, десятки и установив очередь отбывания службы, 

учредил Войсковой Суд. На неправильные действия суда и администрации 

казакам было предоставлено право приносить жалобы непосредственно 

Оренбургскому губернатору. Образование Оренбургской губернии заставило 

думать и об увеличении военной силы, а не только об усилении контроля над 

имеющейся. По инициативе Неплюева в 1748 году Сенат издал указ об 

образовании Оренбургского  нерегулярного корпуса и учреждении должности 

войскового атамана. Тем самым был закончен процесс формирования 

Оренбургского казачьего войска и превращения его в отдельную боевую 
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единицу, полностью подчиняющуюся воле правительства. Так, наряду я 

Яицким казачьим войском в крае появилось еще одно, полностью 

государственное – Оренбургское казачье войско.  

Экономическое развитие края в 40 – 50-х гг. XVIII в. 

В середине XVIII в. началось быстрое экономическое освоение края. 

Распахивалась веками не тронутая целина, расширялись посевы, особенно в 

Бузулукском, Бугурусланском и Челябинском уездах. Основной зерновой 

культурой была рожь. Сеяли также пшеницу яровую, пшеницу озимую (очень 

мало), овес, полбу, ячмень, горох, гречиху (немного), репу, мак. Из технических 

культур сеяли коноплю, меньше лен. 

Из огородных культур крестьяне сажали капусту, морковь, огурцы, редьку, 

некоторые тыкву. В Каргалинской слободе, в некоторых крепостях 

(Чернореченской, Нижнеозерной, Рассыпной и др.) сажали арбузы и дыни. 

Позже они вывозились на продажу в Оренбург. 

В башкирских, казахских и калмыцких хозяйствах в основном развивалось 

скотоводство, хотя  постепенно башкиры и калмыки начинали заниматься 

земледелием, перенимая у русских крестьян приемы обработки почвы и 

сельскохозяйственный инвентарь. 

На начальном периоде управления краем Неплюеву было трудно быстро 

организовать промышленное производство, так как, во-первых, богатства края 

не были еще подробно исследованы; во-вторых, частных капиталов крупных 

купцов в регионе не было. Однако губернатор сумел основать и наладить 

местную промышленность. На северо-востоке и востоке края выросли горные 

заводы, которые часто обрастали многолюдными поселками, похожими на 

маленькие городки, только без герба. Там нередко была церковь, иногда – 

школа, существовала полиция, устраивался пожарный пункт, открывались 

лавки и прочее. Некоторые из заводов, в целях защиты от набегов кочевников, 

укреплялись валами, рвами, частоколами. 

Важным добывающим предприятием на территории области в XVIII в. был 

Илецкий соляной промысел. В 1744 и 1745 гг. Оренбургская губернская 
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администрация организовала первые исследования соляных богатств края. В 

1753 г. разработка соли перешла в руки казны. Свободная добыча ее населению 

губернии была запрещена. Для охраны промысла от набегов кочевников в 1754 

г. была построена Илецкая Защита (Соль-Илецк). В Оренбуржье учреждалось 

Соляное комиссарство, позже именовавшееся Соляным правлением. На 

разработке соли трудились около 200 ссыльных и каторжников. Ежегодная 

добыча соли составляла 500 тыс. пудов. Илецкая соль отмечалась высоким 

качеством и успешно продавалась внутри губернии и за ее пределами. 

Кроме этого, в Оренбургской губернии существовало множество соляных 

озер, исследованием некоторых из которых занимался сам И.И. Неплюев. 

Развивались в Оренбургской губернии и другие отрасли промышленности, 

связанные с обработкой местного сырья – мукомольная, кожевенная, 

салотопенная, винокуренная.   

Национальная политика И.И. Неплюева и башкирское восстание 1750-

х гг.  

В период правления И.И. Неплюева вновь обострились отношения с 

башкирами. Первые проявления нараставшего недовольства башкир 

обнаружились после указа о запрещении свободной добычи соли из местных 

соляных месторождений.  Глухое недовольство продолжалось все лето и осень 

1754 г. и было сломлено лишь зимой, когда в Уфу прибыл мурза А.И. Тевкелев, 

который при этом использовал средства прямого давления на последних еще 

сопротивлявшихся башкирских старшин.  

Восстание было начато в 1755 г. по сигналу башкир Ногайской дороги. 

По выработанному заранее плану они должны были внезапно напасть на ряд 

крепостей и заводов, расстроить внутреннюю коммуникацию почтовых станов. 

Затем башкиры должны были отойти на территорию Казахской Орды и там 

соединить свои силы с казахскими. Но плана дальнейших действий не было, и 

движение должно было развертываться уже стихийно. 

Однако вскоре оказалось, что восстание плохо подготовлено и 

преждевременно начато. В то время, когда одна часть восставших рвалась к 
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активным действиям, другая – склонялась к выжидательной позиции. Было 

предложено «оставить пределы Башкирии» и скрыться в казахских кочевьях. 

Туда же, в случае правительственных репрессий и невозможности 

сопротивления, должны были последовать и остальные башкиры. С одной 

стороны, эта политика задержала начатую борьбу более чем на месяц, с другой 

– не помогла избежать оставшемуся населению тяжести карательных 

мероприятия властей. Единственное после этого решения вооруженное 

столкновение произошло между башкирами и правительственными войсками 

только при отходе повстанческого войска за реку Яик. 

Повстанческие отряды сосредоточились в верховьях реки Ик. Отсюда они 

совершали нападения на ближайшие заводы, убивая на рудниках и в соседних с 

ними деревнях русское заводское население, приписных крестьян, работных 

людей и новокрещенцев; сжигая дрова, уголь и сено, приготовленные для 

заводов; угоняя целые табуны скота. 10 августа башкиры штурмовали 

Преображенский завод (при этом убили и ранили около 50 человек); 12 августа 

напали на Вознесенский завод, а 15 августа разорили Покровский завод. 

Нападения на заводы, рудники, вызванные ненавистью башкир к 

заводчикам, лишающим коренное население земельных угодий, сопровождались 

расправой с заводским населением: свое отрицательное отношение к заводам, 

владельцы которые отнимали у них значительную часть их земель и приносили 

другие притеснения и обиды, башкиры зачастую переносили на простых 

русских людей, которые в основном и работали на этих предприятиях. Все это 

только ослабляло восстание, лишало повстанцев союзников.  

Башкирское восстание испугало правительство, тем более что район 

восстания находился совсем недалеко от казахских степей. Боясь 

распространения там недовольства, правительство пошло на ряд уступок 

местному населению: так, императорский манифест от 1 сентября 1755 г. 

обещал полное прощение всем, кто добровольно принесет повинную, а 

имущество нераскаявшихся повстанцев отдавалось «верным» башкирам. 

В течение 2-3 недель в руках Неплюева было сосредоточено до 30000 
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регулярных войск и более 20000 иррегулярной конницы, всего – свыше 50 тысяч 

человек. Восставшие волости были буквально наводнены правительственными 

войсками и изолированы от остальной Башкирии. Была усилена охрана 

находящихся там заводов, а также отправлено подкрепление в крепости по 

Яику. 

В результате восстания правительство оставило в силе решение о замене 

ясака покупкой соли из казны. Тем не менее, власти восстановили право 

башкир непосредственно обращаться к главе государства о своих нуждах. В 

редконаселенных районах юго-востока Башкирии были упразднены почтовые 

станы, на тяжесть содержания которых особенно жаловались башкиры. 

Башкиры и мишари были освобождены от перевозки казенного леса в 

Оренбург. Власти обещали упорядочить управление башкирами, покончить с 

самовольными захватами их земель. 

Помимо башкирской проблемы, перед губернатором стояла задача обес-

печить мирные взаимоотношения казаков, башкир и калмыков с казахами. 

Главным требованием, предъявляемым к казахским ханам и султанам, было 

обеспечение безопасности караванной торговли. Неплюев считал, что 

необходимо, в первую очередь, добиться того, чтобы казахские ханы 

обеспечили спокойствие в своих жузах и на их границах. Правительство 

ежегодно начисляло денежное жалование тем ханам, султанам и старшинам, 

которые «показали себя верноподданными» и усердно информировали 

губернскую администрацию о секретных делах своего и соседних жузов. 

Казахи были очень заинтересованы в получении денежного и хлебного жа-

лования. Но оренбургская администрация не спешила с выдачей жалования, 

часто сознательно задерживала его, чтобы таким образом добиться получения 

какой-нибудь полезной информации от казахов. Потому что только таким 

путем можно было добиться удержания этих земель под контролем мирными 

средствами.  

Поднять из небытия целый край, сделать его частью обширной империи – 

задача не из легких. В 1758 году Иван Иванович Неплюев уходит в отставку с 
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поста Оренбургского губернатора. «Эпоха Неплюева» вошла в анналы местной 

истории как эра Отца-Основателя.  

Сохраненное время. 

В память об основателе Оренбургского края на главной улице города 

Оренбурга перед подобием Триумфальной арки в 2013 году был размещен 

бюст И.И. Неплюеву. 

Следует также отметить, что в исторической части современного 

Оренбурга есть немало мест, связанных с первыми страницами истории края. 

Так, по улице Советской, 2 сохранились старинное здание Оренбургской 

губернской канцелярии. Именно на этом месте 19 апреля (30-го – по новому 

стилю) 1743 года происходила церемония закладки города-крепости. При В.А. 

Перовском здание было значительно перестроено, с 1841 года оно служило 

резиденцией военных губернаторов. 

Рядом с канцелярией и буквально в ста шагах от тогдашней крепостной 

стены стоит дом, на котором прикреплена  мемориальная доска: «В этом здании 

жил и работал первый член-корр. Академии наук России, выдающийся 

исследователь Оренбургского края Петр Иванович Рычков» (ул.Советская, 4). 

В этом одноэтажном доме с  толстыми стенами и высоко поставленными 

узкими окнами были написаны многие страницы летописи Оренбургского края, 

накапливались материалы для научных трудов, за которые потом Санкт-

Петербургская Академия наук пожалует Рычкову – первому в России – звание 

своего члена-корреспондента. Сегодня в Оренбурге установлены также два 

памятника П.И. Рычкову: на Привокзальной площади и на территории 

Оренбургского университета. Кроме того, в настоящее время идет работа по 

восстановлению усадьбы Рычковых в Северном районе Оренбургской области. 

На берегу Урала по-прежнему стоят Елизаветинские ворота – точная 

копия тех, которые императрица преподнесла в подарок Оренбургу в 1755 году 

после победной реляция губернатора И.И. Неплюева о подавлении восстания, 

вспыхнувшего в башкирских степях.  В настоящее время реконструированные 

по старым фотографиям Елизаветинские ворота представляют собой два 
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каменных столба с нишами, в которых установлены скульптуры ангелов, 

держащих в руках пальмовые ветви и щиты. На деревянной перекладине, 

соединяющей столбы, располагается барельефный камень белого цвета с 

боковыми изображениями ружей, знамѐн, барабанов, секир и прочей воинской 

атрибутики того времени. В центре камня – двуглавый орѐл с инициалами 

Императрицы Елизаветы (И.Р.Е.) на гербе Российской империи. 

В начале XXI века обрел свой первоначальный вид и Гостиный двор, в 

котором в советское время располагался комбинат шелковых тканей. 
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Глава 2. Хронологическая таблица к уроку 

  

 Конец 1741 г. – Назначение И.И. Неплюева командиром в Оренбургскую 

комиссию. 

 1742–1758 гг. — деятельность И. И. Неплюева в Оренбургском крае. 

1744 г. – образование Оренбургской губернии. 

1744 г. – строительство в Оренбурге Гостиного и Менового дворов. 

1745 г. – большая часть торговых операций стала проходить в Оренбурге.  

К 1747 году по краю было положено начало правильной разработки илецкой 

соли, открыты мел, известь, глина, различные руды и улучшено рыболовство по 

Яику, а также устроены два стекольных, 15 медеплавильных и 13 

железоделательных заводов. 

 1748 г. — образование Оренбургского казачьего войска.  

1748-1755 гг. - через Оренбург в Россию ввезено до 55 пудов золота и 4600 

пудов серебра, что имело важное значение, учитывая экономическую ситуацию 

Российской империи в данный период.  

1751 г. - торговый оборот в Оренбурге достиг 2,8 млн. руб., в то время это была 

гигантская сумма. Особенно бойкая торговля проходила не только в Оренбурге, 

но также в Троицке и в Орске. 

К 1752 году между Оренбургом, Челябинской и Троицкой крепостями был 

учреждѐн почтовый тракт протяжѐнностью около 700 верст (впоследствии 

связавший Оренбург и Троицк с Москвой). В это же время берѐт начало 

промысел по вязанию шалей и других изделий из пуха. 

1752 г. - торг в Оренбурге был объявлен ярмаркой. 

1753 г. – И.И. Неплюев, будучи в Петербурге, Неплюев представил проект 

Военной коллегии, но утверждения его не добился. И всѐ же благодаря именно 

Неплюеву, Яицкое войско осталось на своей родной земле и получило в 

«вечное владение» воды, изобилующие рыбой. 

 1754 г. - в среде башкир был подготовлен заговор. У его истоков стоял 

мещеряцкий мулла Абдулла Мязгильдин, «религиозный фанатик», известный в 
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народе как БатыршиАлеева. Ему удалось склонить на свою сторону не только 

башкир, но и казанских татар и киргизов. Батырши хотел «поднять весь 

магометанский мир против русских». Восстание вспыхнуло по всей губернии. 

1755 г. – восстание в Башкирии под руководством Батырши. 

1758 г. – И.И. Неплюев, в связи с проблемами здоровья, подал прошение об 

отставке. В этом же году прошение вступило в силу. 

 1762 г. — выход в свет труда П. И. Рычкова «Топография Оренбургская». 

 1781 г.- Учреждение Уфимского наместничества в составе двух областей — 

Уфимской и Оренбургской. 
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Глава 3. Дополнительный материал за рамками учебника: 

 

3.1. Справочный материал по персоналиям 

Гавриил  Романович Державин (1743 —1816) — 

русский поэт , государственный деятель Российской 

империи, сенатор, действительный тайный советник. 

Его отец, армейский офицер, последние годы жизни 

(1749-1754) служил в Оренбурге, где будущий поэт 

получил первоначальное образование. С 1762 года 

служил рядовым гвардейцем в Преображенском 

полку, в составе полка принимал участие в 

государственном перевороте 28 июня 1762 года, в результате которого 

вступила на престол Екатерина II.В 1773—1775 годах участвовал в подавлении 

восстания Емельяна Пугачѐва. Записки Державина являются ценным 

первоисточником информации о восстании, поскольку при штабе 

командующего войсками генерала А. И. Бибикова он занимался 

делопроизводством и связями с местным дворянством, организацией 

дворянского ополчения (конного корпуса), руководил агентурными 

мероприятиями,лично участвовал в составлении поименного списка 

мятежников, постоянно контактировал с ключевыми действующими лицами со 

стороны правительственных сил, опросил множество лиц из различных слоѐв 

населения. Широкая литературная известность пришла к Г. Державину в 1782 

году после опубликования оды «Фелица», которая в восторженных тонах была 

посвящена автором Императрице Екатерине II. С момента основания в 1783 

году Императорской Российской академии Державин был членом академии, 

принимал непосредственное участие в составлении и издании первого 

толкового словаря русского языка. 
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И.И.Неплюев (1693 - 1773) 

 

Иван Иванович Неплюев, начальник 

Оренбургской комиссии в 1742-1744 годах, 

оренбургский губернатор в 1744-1758 годах 

Ученик великого преобразователя России Петра I, 

талантливейший государственный деятель, 

И.И.Неплюев был верным последователем своего 

учителя. Историк Витевский, всю жизнь 

занимавшийся изучением деятельности Неплюева, 

писал: «Неплюев — это пример того, насколько 

сильно и благотворно было влияние могучей силы 

Петра, когда она падала на плодотворную почву». 

И.И.Неплюев не только основал Оренбург и стал первым оренбургским 

губернатором, но и «устроил» весь обширный и беспокойный край, дал ему 

направление развития. Преемники Неплюева на губернаторском посту сверяли 

свою деятельность с его великими замыслами. Неплюеву посвящены 

множество статей, монографий, книг. Опубликованы и собственные его 

воспоминания: «Жизнь Ивана Ивановича, им самим написанная»... 

Иван Иванович Неплюев родился 5 ноября 1693 года в семье обедневшего 

новгородского помещика Ивана Никитича Неплюева. Мать Неплюева, Марфа 

Петровна — урожденная княгиня Мышецкая. 

 В возрасте шестнадцати лет Неплюев лишился отца, а в восемнадцать, по 

воле матери, женился на Федосье Федоровне Татищевой. Поселились молодые 

в новгородском имении Неплюевых селе Поддубье. Через два года, когда у 

Ивана Неплюева был уже сын (Адриан), он удалился на богомолье в монастырь 

— «по обещанию», и отсутствовал год и четыре месяца. 

В 1714 году, в силу указа о недорослях, Иван Неплюев в числе других 

дворян был определен в Новгородскую математическую школу. Князь 

Александр Данилович Меньшиков, устроивший смотр новгородским 
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недорослям, отметил его незаурядные способности и, вероятно, способствовал 

тому, что Неплюева, как одного из лучших учеников, вскоре перевели в 

Нарвскую навигационную школу, а затем и в Петербургскую Морскую 

академию. Здесь Неплюев имел возможность часто видеть Петра I, ревниво 

следившего за успехами своих питомцев. В 1716 году Неплюев был определен 

в Ревельский флот гардемарином, и спустя какое-то время с несколькими 

новыми товарищами отправлен, пожеланию Петра I, в Венецию для обучения 

искусству мореплавания. Здесь в 1717-1718 годах он принял участие в войне с 

Турцией на стороне Венеции и за успехи получил от венецианского генерала 

Пасквалино аттестат, засвидетельствовавший его мастерство в управлении 

галерой на море. 

По окончании войны гардемарины продолжили образование в Кадиксе, в 

Морской академии. И, завершив его, в 1720 году вернулись с разрешения Петра 

1 на родину. В Петербурге гардемарины сдавали экзамены в Адмиралтейской 

коллегии в присутствии Петра I. Государь ответа ми Неплюева остался весьма 

доволен и тут же произвел его в поручики морского галерного флота, 

напутствовав при этом такими словами: «Видишь, братец: я и царь, да у меня 

на руках мозоли, а всѐ оттого: показать вам пример и хотя под старость видеть 

достойных помощников и слуг Отечеству». Вскоре после этого Неплюев был 

назначен смотрителем и командиром над строящимися в Петербурге морскими 

судами — служба, при которой он постоянно находился на глазах у царя. 

Наблюдая за Неплюевым, Петр 1 однажды заметил: «В этом малом путь 

будет!» 

В январе 1721 года Петру 1 потребовался резидент в Константинополь 

(непременным условием было знание итальянского языка). Ф. М. Апраксин 

посоветовал послать туда «хваленого» Неплюева, на что Петр 1 ответил: «Это 

правда, он хорош, да мне бы хотелось его у себя иметь». Но, подумавши, всѐ-

таки согласился и назначил Неплюева резидентом. 

В Константинополе Неплюев держал себя с великой осторожностью, так 

как английский и французский послы были готовы на всѐ, лишь бы поссорить 
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Россию и Турцию. Это им, однако, не удалось. Не удалась и попытка отравить 

русского резидента. Неплюев заключил с Турцией мирный договор, по 

которому Россия приобретала во владение все земли, лежащие на западном 

берегу Каспийского моря. В награду за это Петр 1 пожаловал ему четыреста 

душ в Устюжно-Железопольском уезде, произвѐл в капитаны первого ранга и 

велел выдать его жене и детям полное жалованье по этому чину — сверх того, 

что получал Неплюев в Константинополе, а его старшему сыну Адриану 

положил 300 рублей в год на образование. 

В 1725 году в Константинополь пришла весть о кончине Петра I. Вот что 

Неплюев пишет об этом в своих мемуарах: «1725 года, в феврале месяце, 

получил я печальное известие, что Отец Отечества, Петр, император 1-й, 

отъиде от сего света. Я омочил ту бумагу слезами как по должности о моѐм 

государе, так и по многим его ко мне милостям, и ей-ей не лгу, был более суток 

в беспамятстве, да иначе бы мне и грешно было: сей монарх Отечество наше 

привел в сравнение с прочими, научил узнавать, что и мы люди, одним словом, 

на что в России ни взгляни, всѐ его началом имеет, и, что бы впредь ни 

делалось, от сего источника черпать будут; а мне, собственно, сверх 

вышеописанного, был государь и отец милосердный». 

В 1727 году, с позволения Екатерины I, Неплюев перевез в 

Константинополь жену и дочь (Адриан был с ним, двое других детей умерли). 

В годы царствования Петра II (1727-1730) ему было пожаловано еще одно 

имение. В 1730 году, при восшествии на престол Анны Иоанновны, Неплюев 

получил чин шаубенахта, то есть контр-адмирала флота. 

В 1732 году, сильно заболев (по-видимому, лихорадкой), Неплюев 

отправил в Россию жену, старшую дочь и двух младших детей, родившихся в 

Константинополе, а в 1735 году и сам вернулся в Россию. Здесь он был 

произведен в тайные советники и назначен присутствовать в Коллегии 

иностранных дел. Вскоре после отъезда Неплюева из Константинополя, где он 

прослужил четырнадцать лет, между Россией и Турцией возникла война, для 

России неудачная. Восемнадцатого сентября 1739 года мир был подписан, 
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Россия возвращала Турции все прежде завоѐванные крепости (за исключением 

Азова, обязываясь срыть в нѐм все укрепления). Размежеванием земель по 

Днепру и Бугу поручили заняться Неплюеву, назначенному незадолго до этого 

киевским губернатором. Здесь, в Киеве, Неплюев похоронил свою жену, 

скончавшуюся 4 декабря 1740 года... 

Вскоре после восшествия на престол Елизаветы Петровны (27 ноября 1741 

года) Неплюев был арестован и лишен всех малороссийских поместий, чина, 

места (к этому времени он являлся главноначальствующим над всей 

Малороссией) и ордена Александра Невского. Однако проведѐнное 

расследование показало, что ни в какие замыслы против императрицы Неплюев 

не входил, а потому чин и орден ему были возвращены; жалованные же 

малороссийские деревни уже разошлись по другим людям. 

Не вернулся Иван Иванович и к прежней службе, а отправился, согласно 

указу Елизаветы Петровны, в Оренбургскую комиссию командиром. В 

самарскую штаб-квартиру Комиссии Неплюев прибыл в конце апреля 1742 года 

и, приняв от генерала Соймонова войска и дела по управлению краем, выехал в 

Уфу. Там он получил подробные сведения о состоянии Уфимской провинции, о 

населяющих еѐ народах: башкирах, черемисах, чувашах, мещеряках, тептярях и 

вотяках и направился в самую глубь провинции, к верховьям Яика, определив 

по его течению места для нескольких крепостей. 

В 1743 году, во вторую поездку в Уфимскую провинцию, Неплюев 

заложил восемь крепостей и 18 редутов и устроил в них гарнизоны для защиты 

от кочевников. Искал он и удобные пути между крепостями, а среди них тот, 

который со временем мог бы стать главным. 

В этой поездке Ивана Ивановича сопровождала жена (И.И.Неплюев был 

женат вторым браком на двадцатитрехлетней фрейлине Анне Ивановне 

Паниной, слывшей украшением императорского двора по красоте и 

образованности. Венчание происходило в Москве 7 октября 1741 года), по 

дороге она простудилась и умерла; похоронена была в Орской крепости, в 

ограде Преображенской церкви. В том же 1743 году Оренбург опять поменял 
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свое местоположение, на сей раз окончательно. Прибыв в урочище Красная 

гора и осмотрев место, предназначенное для строительства обширной крепости, 

Неплюев нашел его неприемлемым по причине всяческих неудобств (в том 

числе вредных для здоровья климатических условий) и предложил строить 

город в 70 верстах отсюда, рядом с Бердской слободой. План, представленный 

императрице Елизавете Петровне, был ею принят, и 19 (30) апреля 1743 года 

Оренбург с «надлежащим молебствием с пушечной пальбою» заложили на 

высоком берегу Яика близ устья реки Сакмары. 

Строительство города-крепости Неплюев вел самоотверженно: до ноября 

жил в землянке, и в выстроенный для него дом перешѐл только тогда, когда для 

жителей были готовы дома, а для гарнизона — казармы. 

Неплюев дал быстрое развитие Оренбургу. Прежде всего он вызвал сюда 

купцов из Уфы, Самары и других городов на самых выгодных для них условиях 

и обеспечил новопоселенцев выстроенным на казенный счет жильем. Своему 

основателю обязан город и первыми городскими церквами: Преображенской и 

Введенской, называвшимися летним и зимним соборами, и пригородной 

Георгиевской. 

В 1744 году было дозволено строить в Оренбурге и татарские мечети. На 

строительство прибывали тысячи людей, в том числе башкиры и тептяри (с 

платой по две копейки в день), и к 1747 году в Оренбурге уже насчитывалось 

840 дворов, четыре церкви, имелись казѐнные номера, аптеки, пороховой 

погреб, магазины, гостиный и меновой дворы с 44 и 131 лавками 

соответственно. В целом же по краю было положено начало правильной 

разработке илецкой соли, открыты мел, известь, глина, различные руды, 

улучшено рыболовство по Яику, устроены два стекольных, пятнадцать 

медеплавильных и тринадцать железоделательных заводов, к 1752 году между 

Оренбургом, Челябинской и Троицкой крепостями учрежден был почтовый 

тракт протяжѐнностью около 700 верст. В эти же годы берет начало и всемирно 

известный промысел: вязание шалей и других изделий из пуха местной козы. 
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В 1744 году Неплюев представил в Сенат проект об образовании губернии. 

И в том же году, 15 марта, Сенат издал указ об учреждении Оренбургской 

губернии. Указ гласил: «...В упомянутом городе Оренбурге быть губернии, 

именоваться Оренбургскою губернею, в ней быть губернатором тайному 

советнику Неплюеву». 

Территория губернии простиралась от Волги до Сибири и от Камы до 

Каспийского моря, доходила (зачастую вбирая часть их земель) до нынешних 

Курганской, Омской, Свердловской, Самарской, Пермской, Тюменской, 

Ульяновской областей, включала в себя 30 тысяч квадратных километров 

современного Узбекистана, где жили каракалпаки, и превышала площадь 

теперешней Оренбургской области в 12,3 раза. Биограф Неплюева Витевский 

описывал Оренбургский край того времени весьма мрачными красками: 

«..Познакомившись с краем и с делами по его управлению, Неплюев 

убедился, что большая часть правительственных распоряжений, касавшихся 

башкир и других инородцев края, оставалась пока только на бумаге; должного 

порядка в управлении не было. Между башкирцами находилось много 

недовольных русскою властью и особенно притеснениями со стороны 

чиновников; в расходовании сумм найден большой беспорядок и громадный 

недочет; инородцы и русские поселенцы края, вследствие постоянных бунтов 

среди башкир и злоупотреблений некоторых воевод, страшно бедствовали; 

многие деревни были опустошены или выжжены; большие пространства 

плодородной земли лежали нетронутыми, ожидая плуга земледельца и умелых 

рабочих рук». 

В марте 1744 года, по ходатайству Неплюева, Сенат издал указ о ссылке на 

поселение в Оренбург преступников из купцов, мастеровых и ремесленных 

людей, «дабы в том новом месте промышленных мастеровых, ремесленных и 

купцовых людей умножено быть могло». А 15 июля того же года, по причине 

окончания со «шведскою короною войны» и заключенного мира, Елизавета 

Петровна объявила о прощении преступников и поселении некоторых из них по 

оренбургской линии. В манифесте об этом говорилось: «...Простить всех 
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приговорѐнных уже к смертной казни, сосланных в каторжные работы, хотя бы 

и навечно, освободить... Крестьян и посадских отправить в свои имения, а если 

наказаны публично, но ноздри не вынуты, тех хотя послать в их жилища, но ни 

к каким делам не определять; а у которых ноздри вынуты или другие знаки 

положены — тех послать в Оренбург на поселение в тамошние места и 

предместья по рассмотрении той губернии губернатором». 

Издал Сенат, опять-таки по просьбе Неплюева, и указ об оставлении в 

крепостях Оренбургской губернии беглых и непомнящих родства людей с 

причислением их в казаки. 

Стремясь поскорее дать защиту русским поселениям от нападений, 

Неплюев приступил к строительству крепостей, редутов и форпостов с такой 

энергией, что уже через несколько лет Оренбургский край был прикрыт от 

набегов воинственных кочевников целой цепью крепостей: к югу шла 

нижнеяицкая линия с девятью крепостями и 18 форпостами, к западу по реке 

Самаре самарская с девятью крепостями и тремя редутами, к востоку — 

двойной ряд военных поселений: по Яику десять крепостей и 16 редутов, а по 

Сакмаре — десять крепостей и два редута. Всего же при Неплюеве в 

Оренбургском крае было возведено 114 укреплений разного рода. Без них, по 

словам того же Витевского, о торговле и промышленности в настоящем смысле 

нечего было и говорить. Каждый торговый караван пришлось бы охранять 

целым войском не только от киргизов и калмыков, но и от разбойничьих шаек 

каракалпаков, кашгарцев, хивинцев и других среднеазиатских народов. 

С увеличением числа укреплений пришлось думать и об увеличении 

военной силы, а потому Неплюев обратил особенное внимание на оренбургских 

и яицких казаков. Желая на месте лично ознакомиться с положением 

казачества, Неплюев отправился в Яицкий городок и взял с собой П.И. Рычкова 

(впоследствии первого члена-корреспондента Российской Академии наук). С 

его помощью Неплюев собрал исторические сведения о Яицком войске, и 

составил подробный проект об изменении его управления. В 1753 году, будучи 

в Петербурге, Неплюев представил проект Военной коллегии, но на сей раз 
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утверждения его не добился. И всѐ же благодаря именно Неплюеву, Яицкое 

войско осталось на своей родной земле и получило в «вечное владение» воды, 

изобилующие рыбой. 

Неплюев разработал и штаты Оренбургскому нерегулярному корпусу 

(Оренбургскому казачьему войску), и даже собственноручно подготовил эскиз 

его знамени. Немало потрудился Неплюев и над устройством Уфимской и 

Исетской провинций, входивших в состав Оренбургской губернии, и над 

устройством быта ставропольских крещѐных калмыков, на которых возлагал 

большие надежды, рассчитывая, что их пример, подкреплѐнный различными 

льготами, будет привлекать калмыков-язычников, и они мало-помалу 

сделаются добрыми христианами и осядут на земле. Одной из мер, 

предпринятых Неплюевым для ознакомления калмыков с земледелием, было 

введение общественной запашки, на которую должны были являться со всех 

уездов по нескольку человек с лошадьми и работать под присмотром русских 

переселенцев и приставов. Духовное руководство калмыками Неплюев поручил 

протоиерею Чубовскому, хорошо знавшему калмыцкий язык. Им были 

переведены Евангелие и извлечения из Церковной истории, составлен 

калмыцкий букварь. 

Пока главным начальником Оренбургского края оставался Неплюев, всѐ 

шло хорошо. Но стоило ему уехать в Петербург, и ставропольские калмыки 

сделались почти такими же язычниками, как астраханские, многие из них стали 

переселяться в улусы, где их охотно принимали, а улусные калмыки побежали 

в Китай... Зная мечту Петра 1 «отворить врата в полуденную Азию», Неплюев 

многое сделал для того, чтобы Оренбург стал центром русско-азиатской 

торговли. Он писал приглашения во все магистраты, посылал татар Сеитовской 

слободы приглашать киргизцев, хивинцев, ташкентцев, кашкарцев, трухменцев 

и бухарцев. 

Татары как нельзя лучше исполнили волю губернатора, и уже в 1745 году в 

Оренбурге происходила значительная торговля. Как писал сам Неплюев, 

«знатный торг в Оренбурге возымел начало». В 1749 году Неплюев докладывал 
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в Сенат: «...В прошлом году русские купцы получили в Оренбурге серебра 

персидского монетою от азиатских купцов 71 пуд 13 фунтов, а с последней 

половины текущего года прибыло несколько бухарских и хивинских караванов, 

в которых тамошних обыкновенных товаров очень немного, но персидского 

серебра 418 пудов 22 фунта, а так как привозных туда из России товаров только 

на 140 тысяч рублей, из чего надобных азиатским купцам едва достанет ли, то 

по просьбе русских купцов принужден он дать им на почтовые подводы 

подорожные, с которыми они на своѐм коште отправляют нарочных в Москву и 

другие города, чтоб как можно скорее ещѐ доставить нужных товаров в 

Оренбург. Сверх того, писано в Казань, чтоб тамошние купцы спешили туда же 

с своими товарами, ибо если однажды русских товаров азиатским купцам не 

достанет, то этим они могут быть отохочены от приезда в Оренбург в большом 

числе». 

Но Неплюев и на посту губернатора оставался государственным деятелем, 

мыслящим в масштабе всей Империи и заботящимся о еѐ процветании. Именно 

поэтому, встревоженный тем, что из привезѐнного «азиатцами» серебра 

большую часть взяли за свои товары астраханские купцы, Иван Иванович счѐл 

своим долгом предупредить тамошнего губернатора, чтобы это серебро через 

имеющийся в Астрахани порт не уплыло обратно в Персию. 

Вскоре Оренбург сделался главным пунктом меновой торговли между 

русскими и азиатскими купцами, и для удобства еѐ были выстроены гостиный и 

меновой дворы: гостиный двор располагался в городе и предназначался для 

зимней торговли, а меновой за Яиком — для летней. 

В конце 1751 года Неплюев сообщал в Петербург, что из Оренбурга с 

начала года «вступило в Россию золота 13 пудов 1 фунт 15 золотников, серебра 

— 1186 пудов 22 фунта, пошлин взято 82949 рублей». По свидетельству 

П.И.Рычкова, с 1748 по 1755 год через Оренбург в Россию ввезено до 55 пудов 

золота и 4600 пудов серебра, а это при недостатке в то время в государстве 

драгоценных металлов, имело важное значение. Скоро Оренбург обзавѐлся 

даже собственной плавильней, где «сплавку» золота и серебра, согласно указу 
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Сената, производили так, как в «Москве на монетном дворе чинится... дабы 

оное серебро и золото без вторичной сплавки прямо в передел было годно». 

Видя успехи внешней торговли, Неплюев составил проект о торговле 

России с Индией, но этому проекту, к великому его огорчению, не дали хода. В 

1754 году, когда в Оренбурге кипела творческая, созидательная работа, 

преобразующая край к лучшему во всех отношениях, среди башкир был 

подготовлен хорошо организованный заговор, у истоков которого стоял 

мещеряцкий мулла Абдулла Мязгильдин, религиозный фанатик, известный в 

народе под прозванием Батырши Алеева. Батырше удалось склонить на свою 

сторону не только башкир, но и казанских татар, и киргизов. Восстание 

полыхнуло по всему краю почти в один и тот же час. Несмотря на сильное 

недомогание, Неплюев принял на себя руководство по прекращению мятежа. 

Он распорядился, чтобы во всех крепостях и редутах были приняты 

надлежащие меры предосторожности, и потребовал присылки войск, указав при 

этом места, где должны были собраться вызванные полки, и дав подробные 

наставления, как им действовать. Одновременно с этим, Неплюев отправил 

киргизскому хану Нурали грамоту, в которой просил удерживать свой народ от 

участия в бунте, а киргизским старшинам — подарки в сопровождении 

толмачей из мусульман с тем же пожеланием. Но, самое главное, по всему краю 

были разосланы указы, обещающие прощение бунтовщикам, если те явятся с 

повинной. В результате восстание было прекращено, а Батырша пойман и 

отвезѐн в Петербург. 

Чувствуя, что здоровье не позволяет больше оставаться на трудном и 

ответственном посту оренбургского губернатора, Неплюев подал прошение об 

отставке, которое и было принято в 1758 году. До 1760 года Иван Иванович 

жил в Петербурге как частное лицо, а затем снова поступил на службу в звании 

сенатора и конференц-министра, но в должности пребывал, «немым» по 

собственному его выражению, «ибо никто уже и мнения моего не требовал». 

Двадцать восьмого июня 1762 года, при отъезде заговорщиков и будущей 

императрицы Екатерины II в Петергоф для принятия от Петра III отречения от 
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престола, Неплюеву был поручен цесаревич Павел Петрович, а также и весь 

Петербург со всеми находившимися там войсками. Во время коронации 

Екатерины II в Москве, Петербург был снова оставлен на Неплюева. Позже 

государыня наградила Неплюева орденом Св.Андрея Первозванного и 

положила ему сверх жалованья по 500 рублей в месяц. Награды 

«действительному тайному советнику, сенатору и кавалеру Ивану Ивановичу 

Неплюеву были пожалованы за долгую службу, а особенно за учинѐнное им в 

бытность его в Оренбурге знатное приращение государственных доходов». 

Между тем, здоровье Неплюева всѐ более ослабевало, и в середине 1764 

года он, уже совершенно ослепший, явился к Екатерине II с просьбой об 

увольнении от службы. Императрица усадила его подле себя и, предугадывая 

его намерение, сказала: «Я разумею тебя, Иван Иванович! Ты конечно хочешь 

проситься в отставку, но — воля твоя — я прежде тебя не отставлю, пока ты не 

отрекомендуешь мне на свое место человека с такими же достоинствами, с 

какими ты». Неплюев, растроганный до слез, отвечал: «Нет, Государыня, мы 

ученики Петра Великого; проведены им сквозь огонь и воду; инако 

воспитывались, инако думали и инако вели себя; а ныне инако воспитываются, 

инако ведут себя, инако мыслят. Итак, я не могу ни за кого, ниже за сына моего 

ручаться». При выходе в отставку, Неплюев получил в награду «за верную, 

честную, многополезную и продолжительную службу» несколько деревень в 

Малороссии и двадцать тысяч рублей. После этого Неплюев ещѐ некоторое 

время жил в Петербурге, навещаемый императрицей, которая иногда 

совершенно запросто у него обедала. 

В 1765 году он побывал в своем родовом имении Поддубье, а затем поехал 

в Малороссию, но по дороге сильно занемог и выписал к себе сына Николая 

Ивановича, служившего в Петербурге. Состояние Неплюева было настолько 

слабо, что сын счѐл необходимым забрать отца в Петербург. Однако Неплюеву 

скоро наскучила бездеятельная жизнь в столице, и он отправился в Поддубье 

строить храм. 
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В октябре 1773 года Неплюев почувствовал полный упадок сил, стал 

готовиться к смерти и в течение трѐх дней диктовал князю Андрею Ивановичу 

Мышецкому и Василию Васильевичу Татищеву письмо к своему сыну 

Николаю Ивановичу. В числе последних наставлений особенно замечательно 

следующее: 

«Люби своѐ отечество и в защищение того пользы не щади не только 

благосостояния, но и жизнь. Подчинѐнным твоим и паче крестьянам будь 

больше отец, нежели господин, имея присно в памяти слово Божие: «милости 

хощу, а не жертвы», и что они такие же люди, как и ты, кроме чинов и власти, 

данной тебе гражданскими законами» Скончался Неплюев 11 ноября 1773 года 

на восемьдесят первом году жизни и похоронен в Поддубье, в им же 

построенном храме. 

(Материалы книги Владимира и Веры Семеновых «Губернаторы 

Оренбургского края».) 

*** 

Рычков Петр Иванович (1.10. 1712 – 15.5. 1777) 

Географ, экономист, историк, естествоиспытатель, 

член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 

1759 г.), статский советник. 

           Большая часть жизни Рычкова прошла в 

Оренбургском крае, где он служил в Оренбургской экспедиции и комиссии (в 

1734-1743), губернской канцелярии (1744-1760), соляной конторе (1770-1777). 

В 1777 Рычков был переведен на службу в Екатеринбург, где вскоре умер. 

           В научном наследии Рычкова видное место принадлежит историческим и 

историко-географическим исследованиям края и сопредельных с ним областей. 

Им опубликованы: "История Оренбургская по учреждение Оренбургской 

губернии" (СПб., 1759), "Топография Оренбургская, то есть: обстоятельное 

описание Оренбургской губернии" (СПб., 1762), "Опыт Казанской истории 

древних и средних времен" (СПб., 1767), "Введение к Астраханской 

топографии" (М., 1774) и ряд других работ. 
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           Рычков находился в Оренбурге во время его осады войском Е.И.Пугачева 

(с 5 октября 1773 по 23 марта 1774) и, как очевидец, обстоятельно 

зафиксировал происходившие в те месяцы события в своем дневнике 

("приватных записках"). Дневник вошел в 1774 в состав созданного им 

сводного труда "Описание шестимесячной осады Оренбурга", куда были 

включены Журнал Оренбургской губернской канцелярии за сентябрь 1773 - 

апрель 1774, Экстракт из журнала военно-походной канцелярии генерал-майора 

П.М.Голицына за 1774, а в качестве дополнения ("прибавления") "Краткое 

известие" архимандрита казанского Спасского монастыря Платона Любарского 

о нашествии отрядов Пугачева на Казань в июле 1774. 

           В пору работы над "Историей Пугачева" в руках Пушкина оказались три 

рукописных списка рычковского "Описания", полученные в 1833-1834 от 

Г.И.Спасского, А.М.Языкова и И.И.Лажечникова. "Описание" стало одним из 

основных источников "Истории Пугачева". Поэт не только многократно 

цитировал и ссылался на него, но и полностью опубликовал в приложениях к 

своей книге . Саму рычковскую рукопись при ее публикации Пушкин озаглавил 

"Осада Оренбурга (Летопись Рычкова)". "Летопись", как название, прочно 

утвердилось за этим трудом Рычкова. Не раз говоря о "любопытной" 

рычковской "Летописи", Пушкин в наброске предисловия к "Истории 

Пугачева" указал на главное ее достоинство: "Она отличается смиренной 

добросовестностию в развитии истины, добродушным и дельным изложением 

оной, которые составляют неоценимое достоинство умных людей того 

времени". Помимо "Летописи", Пушкин опирался и на другие труды Рычкова, 

прежде всего "Топографию Оренбургскую" и "Историю Оренбургскую"; он 

ссылался на них в примечаниях, а иногда и цитировал. В критическом отзыве 

на недобросовестную рецензию В.Б.Броневского Пушкин, перечисляя 

ценнейшие источники, опубликованные им в своей книге, назвал и рычковскую 

"Летопись", которая, по его словам, сродни другим творениям "нашего 

славного академика", отмеченным "истинной ученостью и добросовестностью - 

достоинствами столь редкими в наше время". 
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           Следует сказать, что помимо дневника, который был включен Рычковым 

в состав "Летописи", он вел и памятные записки, освещающие дни пугачевской 

осады Оренбурга и другие события своего времени. 

           Рычков и его произведения называются Пушкиным в "Истории 

Пугачева" и черновых фрагментах ее рукописи , архивных заготовках к 

"Истории" , беловике и черновой рукописи "Замечаний о бунте", критическом 

отзыве на рецензию В.Б.Броневского . Упоминаются они и в переписке 1833-

1835 гг.. 

 

АВТОРЫ КНИГ ОБ ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ 

   

РЫЧКОВ Петр Иванович (1712 - 1777) – географ, экономист, историк, 

естествоиспытатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук.   

Оренбургский край сыграл решающую роль в становлении Рычкова как 

ученого. Первой работой П.И.Рычкова было описание деятельности 

Оренбургской экспедиции и связанных с нею событий, завершенное в августе 

1744 г. и озаглавленное "Известие о начале и о состоянии Оренбургской 

комиссии по самое то время, как оная комиссия целой губернией учинена, с 

некоторыми  историческими и географическими примечаниями". Рукопись 

сопровождали карандашные рисунки Оренбурга, других населенных пунктов и 

видов Оренбургской губернии. В 1759 году эта работа в дополненном виде 

была издана в академическом журнале "Сочинения и переводы, к пользе и 

увеселению служащие" под названием "История Оренбургская по 

учреждению Оренбургской губернии..." В этом же году опубликовано было и 

"Прибавление к Оренбургской истории", охватывающее события за 1744-

1751 годы. 

Писал эту работу автор по горячим следам недавних событий, очевидцем и 

участником многих из которых был он сам. Рычков во введении объяснял, что 

его сочинение "не так для настоящего, как для будущего, то есть 

потомственного времени,  писано". Иными словами, в современности он видел 

историю и подходил к пей с позиций историка. 
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Уже в этой работе молодого П.И.Рычкова нашли отражение основные 

принципы и приемы использования им источников. В основу описания 

"Истории Оренбургской по учреждению Оренбургской губернии" положены 

собранные П.И.Рычковым материалы подлинных "дел" Оренбургской 

комиссии. Причем следует заметить, что П.И.Рычков первым занялся 

изучением этих богатых материалов. В работе автор приводит дословный текст 

или пересказ содержания правительственных указов, донесений, отчетов, 

рапортов руководителей экспедиции и других представителей местной 

администрации. Использует П.И.Рычков также записки и "словесные известия" 

современников и свои личные знания и впечатления.   

В центре работы - история принятия Малым казахским жузом российского 

подданства, деятельность Оренбургской экспедиции и ее главных 

начальников, основание Оренбурга и пограничной линии, налаживание связей с 

Востоком.  

Труд Рычкова отличается широтой затрагиваемых вопросов - здесь речь 

идет и об этногенезе и древней истории башкир, казахов, каракалпаков, 

калмыков, и отношениях их с Россией, и объяснение этнонима "башкир", 

топонима "Оренбург", и история городов и государств Средней Азии. Особое 

внимание исследователь уделил освещению башкирского восстания 1735-1740 

гг. Кратко сказав о предшествовавших ему волнениях в Башкирии, он подробно 

описал возникновение и этапы восстания, действия карателей по его 

подавлению. Применяя при оценке восставших официальную терминологию - 

"злодеи", "бунтовщики", Рычков тем не менее стремился к объективному, 

правдивому изложению событий. Он правильно связывает причины восстания с 

ростом угнетения рядовых башкир, безудержным произволом и 

злоупотреблениями местных властей. 

Уже в этой ранней своей работе Рынков проявил себя как вполне 

сформировавшийся ученый-историк. Произведение оренбургского историка 

положительно оценил В.Н.Татищев. В 1747 году он обратился в Академию 

наук с вопросом, имеется ли там эта работа Рычкова и согласился дать к ней 
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свои разъяснения и дополнения.  

Показательна в этом отношении исследовательская работа П.И. Рычкова над 

источниками по истории Яицкого казачьего войска. В "Истории 

Оренбургской", написанной в 1744 г., П.И.Рычков кратко изложил историю 

возникновения Яицкого казачества "по сказаниям некоторых яицких казаков". 

После этого продолжая интересоваться этим вопросом, в 1748 г. он вместе с 

И.И.Неплюевым побывал в Яицком городке и записал со слов бывшего 

войскового атамана Ильи Меркурьева и "нынешнего" атамана Андрея Бородина 

народное предание о начале яицкого войска и ознакомился с составленным 

И.И. Неплюевым "Определением", в котором излагалось, когда и на каком 

основании поселились яицкие казаки, какие вольности и жалованные грамоты 

им даны. Сведения, почерпнутые из этих источников, П.И.Рычков сопоставляет 

с содержанием других материалов. На основе бумаг губернской канцелярии он 

описал и современное ему положение этого казачества. 

В 50-х годах у Рычкова возникла мысль написать большую работу по 

истории российской коммерции, причем под коммерцией он, в духе времени, 

понимал не только торговлю, но фактически все отрасли народного хозяйства. 

К сожалению. Рычкову, занятому служебными делами, не удалось 

осуществить этот замысел. Он написал лишь своеобразные наброски, 

озаглавленные "Переписка между двумя приятелями о коммерции". Эта 

работа была опубликована в 1755 году в новом академическом журнале 

Г.Ф.Миллера "Ежемесячные сочинения...". В ней давался краткий очерк 

коммерции на Руси с древних времен до середины XVIII века. В отечественной 

историографии это была одна из первых работ по экономической истории, и 

написана она была в то время, когда в исторической литературе доминировал 

интерес к политической истории, а экономика, практически игнорировалась. 

Рычков вел исследования в разных направлениях: 

• Были собраны филологические и этнографические сведения о разных народах 

• Составлена карта Среднего жуза 

• Впервые были обнародованы данные о животном мире края (описание 
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выхухоли, водяного воробья, пород местных овец и др.) 

• Представлены в Академию наук сведения об ископаемом клыке мамонта и 

окаменелом дереве.  

• Составил описание карстовых пещер на р. Белой (Капова пещера) 

• Вел сбор данных о хозяйственном применении растительного и минерального 

сырья, о полезных растениях. 

"Топография Оренбургская" (опубликована в 1762 г.): 

В 50-е годы XVIII века П.И.Рычков создал свое главное произведение, 

увековечившее его имя - "Топографию Оренбургскую, то есть обстоятельное 

описание Оренбургской губернии ". Ее написание было связано с работой по 

составлению "генеральной карты'' Оренбургской губернии и прилегающих к 

ней территорий Казахстана и Средней Азии.  

Начатая в 1752 году по инициативе Рычкова, эта работа завершилась 

созданием в 1755 г. целого атласа, выполненного геодезистом Иваном 

Красильниковым. "Топография Оренбургская" рассматривалась автором как 

пояснение к картам Красильникова. На самом же деле это сочинение Рычкова 

вышло далеко за пределы лишь пояснительного текста к "ландкартам" и 

приобрело характер обстоятельного историко-географического описания края. 

Книга состоит из 2 частей.  

I. В первой, включающей 6 глав, дается общее описание губернии:  

1) Начинается она с объяснения "звания", то есть названия Оренбурга и 

Оренбургской губернии и краткого изложения истории их возникновения - 

"отчего и когда началось".  

2) Глава вторая описывает пределы - "окружность" - территории губернии. 

3) Глава третья - ее разделение на провинции и дистрикты. 

4) Самая большая, самая ценная в историческом отношении среди глав 

первой части, глава четвертая, озаглавленная "О разности народов, внутри 

Оренбургской губернии находящихся, по древнему и нынешнему их 

состоянию". В ней в историческом плане рассматриваются происхождение, 

расселение, история, занятия и быт народов, населяющих край, - русских, 
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башкир, татар, мещеряков, казахов, калмыков, каракалпаков, мордвы, 

марийцев, чувашей, удмуртов. 

5) В пятой главе, посвященной описанию природы края, для истории 

представляет интерес раздел "Развалины старинных городов и строений", где 

впервые дана сводка выявленных автором памятников старины. Археология 

привлекает ученого как наука о диковинных памятниках прошлого. 

Исследователя интересуют крупные артефакты прошлого, то есть городища и 

руины заброшенных городов, приписываемых им главным образом ногайцам. 

Наибольшее внимание Рычков уделяет этнографическим источникам, сообщая 

предания местных жителей о городищах, находящихся ныне на территории 

Казахстана, - Джанкент, Сарачик, Татагай, Джуван-Ана, Белян-Ана.  

 Однако раскопки археологических памятников не проводились, 

археологический метод как таковой не использовался. Археология XVIII века 

ещѐ не могла считаться самостоятельной наукой со своими задачами; она 

являлась составной частью так называемого «землеописания», куда входили 

также география, геодезия и другие науки. Сведения об археологических 

памятниках черпались главным образом из устных преданий местного 

населения или же из результатов грабительских раскопок. 

 Однако именно в XVIII веке было выявлено наличие и 

многообразие археологических памятников на территории региона, и впервые 

был поставлен вопрос о необходимости их научного исследования и их охраны. 

При всех недостатках работы, связанных с уровнем развития археологии в тот 

период, заслуга учѐного в том, что он собрал воедино все известные сведения о 

крупных памятниках древности на территории Оренбургской губернии. 

 П.И. Рычков спешит запечатлеть все малейшие детали, так или 

иначе характеризующие остатки старинных городов, фиксирует фольклорные 

данные о них. В то же время учѐный предпринимает попытки объяснить 

происхождение городищ на территории губернии: «...в тех самых местах, из 

которых по большей части Уфимская провинция состоит, до нашествия татар... 

болгары, угры или венгры, и команы жительствовали.... Можно вероятным 
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образом заключить, что во всех оных местах издревле были многие тех народов 

города и жительства, и усматриваемые ныне в разных здешних местах руины и 

признаки старинных городищ... могут признаваемы быть за остатки тех к 

славянам принадлежащих народов». 

6) В заключительной, шестой, главе первой части рассматривается 

"коммерция прежняя, нынешняя и впредь быть могущая"". Автор подчеркивает 

особое значение города Оренбурга "для восстановления азиатской коммерции", 

приводит ценные сведения о составе торговцев, азиатских и российский 

товаров, даст таблицу ежегодных торговых сборов и таможенных пошлин за 

период с 1738 по 1754 годы. Он выступает убедительным сторонником 

"умножения" российской коммерции вплоть до самой Индии. 

II. Порайонное историко-географическое описание края содержит вторая 

часть книги. Главная тема второй части - заселение и освоение края. Ей 

подчинено описание "знатнейших" городов и селений, численности и занятии 

населения, хозяйства, торговли, путей сообщения, горных заводов, илецкого 

соляного промысла. 

Широка, основательна источниковая база "Топографии Оренбургской". 

Центральное место П.И.Рычков отводит документальным материалам "из 

подлинных дел" губернской канцелярии и других местных учреждений за 1734-

1754 годы. Он привлекает также статистические данные, материалы ревизий 

/переписей населения/, географические описания, записки и воспоминания 

очевидцев, рассказы восточных купцов, описание Аральского моря, 

составленное в 1741 г. геодезистом Муравиным, материалы экспедиции 

Ригельмана в Киргиз-кайсацкую степь и многие другие источники. На 

протяжении всей своей научной деятельности П.И.Рычков вел упорные поиски, 

сбор и изучение источников. Ему принадлежит заслуга в организации первых 

археографических поисков и обработки древних рукописей на территории 

Оренбургского края. 

Работы Рычкова и в особенности его "Топография Оренбургская" получили 

высокую оценку научной общественности. В феврале 1755 года Рычков 
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послал рукопись только что законченной первой части этой работы в Академию 

наук М.В.Ломоносову на его "просвещенное рассмотрение". Великий русский 

ученый высоко оценил новаторскую работу оренбургского историка. Он 

участвовал в обсуждении '"Топографии" и высказался за необходимость 

скорейшего ее опубликования.  

Академик Г.Ф.Миллер предлагал избрать Рычкова в действительные члены 

Академии наук. Ломоносов же считал, что академиком можно стать, имея 

основательную научную подготовку, и в частности, знание латинского языка, 

предложил учредить для провинциальных самоучек, к которым отнести 

Рычкова, звание академического корреспондента. В докладной записке на имя 

президента Академии наук Ломоносов обосновал необходимость введения 

звания члена-корреспондента Академии наук и первым кандидатом назвал 

П.И.Рычкова (стал корреспондентом в 1759 г.). 

В 1762 году - опубликована 1 часть его "Топографии Оренбургской". 

Летопись "Пугачевщины". 

В 70-х годах П.И.Рычков едва ли не первым в России занялся историей 

крестьянских войн. Побудительным моментом явилось развернувшееся в крае 

мощное крестьянское движение "Пугачевщина". Находясь в осажденном 

пугачевскими повстанцами Оренбурге, Рычков в октябре 1773 года подготовил 

работу по истории крестьянской войны под предводительством Степана Разина. 

В мае 1774 г. князь Ф. Щербатов заявил о необходимости написать труд о 

восстании Пугачева. П.И.Рычков использовал походные журналы 

П.М.Голицына, князя Ф.Ф.Щербатова. Губернатор И.А.Рейнсдорп против своей 

воли вынужден был предоставить ему журнал губернской канцелярии и другие 

документы, касающиеся событий Пугачевского восстания. В июле 1774 года 

уже была готова первая часть "Описания осады Оренбурга", а чуть позднее 

рукопись была полностью завершена. 

Как и ожидал автор, она вызвала отрицательную реакцию губернских 

властей и прежде всего самого губернатора. Началось с того, что Рейнсдорп 

обиделся на то, что в процессе работы Рычков посылал подготовленные 
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фрагменты рукописи на отзыв Г.Ф.Миллеру, другим лицам, но упорно не желал 

показать их губернатору, опасаясь, что его вмешательство может испортить 

работу. Началась настоящая травля Рычкова. Рейнсдорп обвинил его в том, 

что свое сочинение историк ''по своему обыкновению наполнил сказками и 

лжами". Он обрушился на Рычкова с грубой бранью, заявляя, что "только в 

могиле такой человек расстанется с своей черной душой", называл его 

произведения "безвкусными компиляциями". Он открыто заявлял, что всемерно 

стремится избавиться от Рычкова. 

Во время пребывания в Симбирске Рычков встретился и разговаривал с 

плененным Пугачевым, упрекая его в гибели старшего сына Андрея и 

сожжении имения. А.С.Пушкин так описал этот эпизод: "Академик Рычков, 

отец убитого симбирского коменданта, видел Пугачева и ...спросил его, как мог 

он отважиться на такие великие злодеяния? Пугачев отвечал: виноват перед 

богом и государыней, но буду стараться заслужить все мои вины. Говоря о 

своем сыне, Рычков не мог удержаться от слез; Пугачев, глядя на него, сам 

заплакал". 

Обширная по объему «Летопись» Рычкова представляет собой 

обстоятельное и последовательное изложение в деталях событий начального 

периода Крестьянской войны и особенно осады Оренбурга пугачевскими 

повстанцами. Правда, автор стремится строить изложение на более широком 

историческом фоне. В начале он помещает "краткое известие" о яицких 

казаках, их восстании в январе 1772 года, а уж затем переходит к рассказу о 

появлении на Яике Пугачева и начале его восстания. 

Центральное место отведено описанию хода военных действии под 

Оренбургом. Здесь достоверные сведения о состоянии города, численности его 

гарнизона, действиях губернском администрации по организации обороны 

города от повстанческих сил, пытавшихся взять город. Многие факты, 

особенно собранные автором на основе своих наблюдений и частных записок и 

рассказов, встречаются лишь в этом произведении Рычкова, в силу чего оно 

приобретает значение уникального по своему содержанию первоисточника по 
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истории Крестьянской войны. 

Хронологически описание было доведено до снятия осады в конце марта 

1774 г. Затем автор дополнил его тремя «Прибавлениями», где излагались 

события вплоть до поимки Пугачева. 

Принадлежа к господствующему классу (имел дворянство, чин тайного 

советники, крепостных крестьян) и понеся тяжелые потери в ходе восстания. 

П,И.Рычков, естественно, отрицательно относился к «злодействам» "вора и 

бунтовщика" Пугачева и его сподвижников, осуждал их "душегубство". Вместе 

с тем, стремление исследователя к беспристрастному, правдивому описанию 

хода событий неизбежно приводило его к показу и осуждению неумелых 

действий властей, жестокости карателей, признанию самоотверженности и 

упорства действий восставших.   

Последней работой исследователя стал обширнейший двухтомный 

"Лексикон или словарь топографический Оренбургской губернии", над 

составлением которого Петр Иванович трудился в 1776-1777 годах, будучи 

тяжело больным. В этом капитальном историко-географическом словаре 

отразились итоги многолетней исследовательской работы, обширные познания 

автора в истории и географии края. 

Ряд его работ посвящен истории и этнографии отдельных народов - 

башкир, казахов, калмыков: "Опыт Казанской истории древних и средних 

времен", "Краткое известие о татарах", "Краткий экстракт о башкирском 

народе", "Экстракт исторический о киргиз-кайсацком народе", статья "О 

причинах удаления из России калмыков". Эти работы, частью оставшиеся 

неопубликованными до сих пор, носили не чисто исторический, а историко-

этнографический характер, что вполне соответствовало уровню научных 

исследований того времени, когда еще только начиналось формирование наук. 

Жена Рычкова Елена Денисьевна в 1770 г. была пожалована золотой 

медалью Вольного Экономического Общества: она изготовила «из всего 

кипрейного пуху своими руками колпак, гораздо легче и в доброте превосходнее 

бумажного, и, выткав в доме своем небольшую ширинку». По-видимому, это 
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был прототип современной ажурной пуховой паутинки, которыми славятся 

оренбургские рукодельницы. 

 

 ВИТЕВСКИЙ Владимир Николаевич (1845 - 1906)   занимает важное 

место в оренбургском историческом краеведении.  

Наиболее  значительные статьи Витевского - "Раскол в Уральском войске и 

отношение к нему духовной и военно-гражданской власти в половине XVIII в.", 

которая опубликована в 1877 г.,  

 «Яицкое войско до появления Пугачева», "Происхождение Уральского войска" 

(1879).  

 Среди первоначальных работ следует отметить и статьи о первом историке 

Оренбургского края - Рычкове, личность и труды которого глубоко 

интересовали Витевского и во многом служи ли примером в его собственных 

научных занятиях. В связи со столетием со дня смерти Рычкова Витевский в 

1877 г. первым поднял вопрос о необходимости широко отмстить юбилей и 

переиздать важнейшие труды исследователя. В следующем 1878 году 

Витевский опубликовал в газете большую биографическую статью о Рычкове 

под названием «П.И.Рычков и его значение в истории Оренбургского 

края». 

 Широкую славу ему принесла его фундаментальная трехтомная 

монография "И.И.Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 

1758 г." Монография была фактически, делом всей его жизни. При содействии 

П.И.Ильминского рукописи книг и статей Витевского попали к обер-прокурору 

Св. Синода К.П.Победоносцеву, а через него - к наследнику, цесаревичу 

Николаю Александровичу (будущему царю Николаю II), который в мае 1887 г. 

пожаловал 1500 рублей на печатание монографии. 

После этого автор приступил к окончательной доработке и подготовке к 

изданию своего труда. В августе 1887 г. он совершил поездку в Оренбург, 

чтобы ознакомиться с местами, где протекала деятельность И.И.Неплюева. 

Витевский осмотрел старинные постройки и другие памятники, уцелевшие от 
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времени Неплюева - остатки крепостного вала и рва, гостиный и меновой 

дворы, Преображенский и Введенский соборы, здание гауптвахты, набережную 

р. Урала и др., ознакомился с библиотекой и музеем. 

Начиная с 1889 г. монография стала печататься в Казани отдельными 

частями - выпусками. Первый выпуск вышел в 1889 г., второй - в 1890, третий 

- в 1891, четвертый - в 1895 и пятый - в 1897г. Эти публикации получили в 

целом положительную оценку в многочисленных рецензиях и отзывах, 

помещенных в местной и центральной печати. Так, Академия наук удостоила 

этот труд почетного отзыва.  

Особенность монографий в том, что хотя она и посвящена прежде всего 

делам и дням одной личности - И.И.Неплюеву, но его жизнь и деятельность 

описывается на широком фоне исторических событии того времени. Иными 

сломами, книга из сугубо биографической переросла в обширную 

историческую   монографию. 

В расположении материала по главам автор монографии придерживался 

проблемно-исторического и географического принципа. Ряд глав посвящен 

крупным вопросам социально-экономической и политической истории края, а 

ряд других излагает материал в историко-географическом плане - 

характеризуются отдельные провинции (земля Яицкого казачьего войска, 

Уфимская, Ставропольская, Исетская), их население, его социальный и 

национальный состав, экономическое состояние, меры Неплюева, 

землевладение и землепользование, народные волнения и т.п.  

Кроме исследовательской работы Владимир Николаевич Витевский вел и 

общественную работу - читал публичные лекции в пользу беднейших 

учеников, голодающих крестьян Поволжья, участвовал в работе научных 

обществ - Общества археологии, истории и этнографии при Казанском 

университете (с 1879 г.), выступал на археологических съездах, был почетным 

членом Оренбургской ученой архивной комиссии (с 1898 г.), членом 

Оренбургского губернского статистического комитета (с 1877 г.). В течение 14 

лет Владимир Николаевич на общественных началах бесплатно заведовал 
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библиотекой учительской семинарии. 

Оренбургская ученая архивная комиссия в знак уважения к научным 

заслугам Витевского по изучению истории Оренбургского края на своих 

заседаниях в январе и марте 1906 года постановила ходатайствовать о выдаче 

пособия семье историка, учредить стипендии имени Витевского в 

Оренбургской мужской гимназии. 

Исторические труды В.Н. Витевского и, прежде всего, его монография, 

имеют несомненные достоинства - использование огромного количества 

разнообразных источников, добросовестное, самостоятельное и вместе с тем 

аналитическое к ним отношение, широкая, многоплановая проблематика 

исследования, интерес не только к персоналиям, но и к сложным социально-

экономическим процессам в Оренбургском крае. 

Разумеется, труды Витевского не лишены и недостатков, обусловленных 

прежде всего самим уровнем и характером отечественной исторической науки 

второй половины XIX в., таких как описательность, фактологичность 

изложения, некоторая идеализация личности Неплюева… 

 

 

3.2. Сохраненное время: следы истории в настоящем времени 

 

 Памятник Петру Ивановичу Рычкову установлен 

в центре Привокзальной площади Оренбурга 30 

августа 2012 г. Скульпторы: Алексей Варгот и 

Максим Ведерников. 

 Петр Иванович Рычков – первый российский член-корреспондент 

Петербургской академии наук, государственный деятель, вместе со своими 

наставниками И. К. Кириловым, В.Н. Татищевым и И. И. Неплюевым стал 

первооткрывателем Оренбургского края, первым сделал подробное описание 

обширного региона на юго-востоке Российской Империи площадью более 2,5 

млн. кв. км. П. И. Рычков более 40 лет прожил в доме 4 на улице Советской, 

служил бухгалтером Оренбургской экспедиции, заведовал губернской 
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канцелярией, был правителем Илецкого соляного промысла и 

Екатеринбургских казенных заводов. 

 Открытие памятника приурочено к юбилейной дате – 300-летию со дня 

рождения П. И. Рычкова. Привокзальной площади  Оренбурга, на которой 

установлен памятник, планируется присвоить имя ученого. 

Скульптура отлита в бронзе, постамент выполнен из гранита. Высота 

памятника - 9 метров, общий вес – 45 тонн 

  

Оренбургский Гостиный двор первоначально построен в 1750-х годах при 

первом военном губернаторе Иване Ивановиче Неплюеве. Автором проекта 

«первого» Гостиного двора был архитектор Иоганн Вернер Мюллер. 

Оренбургский Гостиный двор находился в центре города-крепости, рядом с 

Плац-парадной площадью. На планах города Гостиный двор сразу выделялся 

своей крупной формой в виде воинского «каре», или почти правильного 

квадрата. 

 Оренбургский Гостиный двор был в своем роде уникальным 

сооружением и сильно отличался от подобных сооружений в других 

исторических городах России. Наш Гостиный двор имел большие 

геометрические размеры – 104 на 94 саженей по периметру (или 222 на 200 

метров). Внутри располагался огромный двор, где тоже шла бойкая торговля 

продовольственными товарами, овощами и фруктами. Своим мрачным и 

суровым внешним обликом Гостиный двор ХVIII века более походил 

на крепостную цитадель, последнее убежище горожан в случае осады, чем на 
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общественно-торговый центр. Этим своим качеством оренбургский Гостиный 

двор напоминал кремль-детинец исторических городов допетровской Руси. 

Гостиный двор состоял из одноэтажных торговых лавок, поставленных 

вплотную друг к другу. Все 150 торговых лавок Гостиного двора были 

обращены во внутренний двор, на окружающие улицы выходили глухие 

фасады. Внутри располагался огромный двор, где тоже шла бойкая торговля 

продовольственными товарами, овощами и фруктами. Во двор вели два въезда 

– с восточной и западной сторон. В центре двора находилось одноэтажное 

здание таможни и весовой (это здание ХVIII века чудом сохранилось, сейчас 

там находится ресторан «Ностальгия»). 

Архитектурный ансамбль Гостиного двора украшали две архитектурные 

доминанты. В ХVIII веке в середине восточных корпусов Гостиного двора (на 

нынешней улице Советской) возвышалась Благовещенская церковь. Здесь же 

находился восточный въезд в Гостиный двор. Напротив, по оси «восток – 

запад», находилась более скромная надвратная колокольня. Эта западная 

доминанта сохранилась по нынешней улице 9-го Января. Восточная 

доминанта по улице Советской утрачена (на ее месте – памятник Неплюеву). 

 

"Елизаветинские ворота"  

 

Расположены в Оренбурге перед спуском к реке Урал. Являются 

реконструкцией старинных ворот городского вала, именуемых 

Елизаветинскими или Водяными. 
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Памятник представляет собой невысокие каменные ворота из 

оштукатуренного кирпича, над верхней перекладиной барельеф с 

изображением государственного герба Российской Империи в окружении 

секир, знамен, пушечных ядер, ружей. В середине герба дата 1755 год, 

двуглавый орел с инициалами императрицы Елизаветы. В нишах по бокам от 

ворот 2 ангела, держащие по пальмовой ветви и щиту. 

Елизаветинские (Водяные) ворота являются подарком губернатору 

Оренбургского края И. И. Неплюеву от императрицы Елизаветы Петровны за 

подавление башкирского бунта. Их первоначальное расположение -

 перекресток улиц Бурзянцева и Максима Горького. В дальнейшем 

переносились несколько раз. 

В 2008 году ворота восстановлены по фотографиям и чертежам, 

барельефы заменены копиями. 

В народе считается, что ворота обладают магической силой - если 

сфотографироваться под ними с любимым человеком, то вас ожидает свадьба и 

счастливая семейная жизнь. 

 

 

3.3. Экскурсия по теме урока как форма внеклассной работы 

 

Туристический маршрут по местам,  

связанным с именем П.И. Рычкова 

 

Туристический маршрут призван более полно раскрыть образ человека, 

реконструировав для потомков среду, в которой он жил, то есть создать 

своеобразное интерактивное пространство, что позволяет современникам 

лучше ощутить дыхание времени.  

Петра Ивановича Рычкова вполне справедливо называют оренбургским 

Ломоносовым и Колумбом Оренбургского края. 

Непосредственный свидетель образования Оренбургского края, 

добровольного вхождения в состав России казахского народа, башкирских 

восстаний и Крестьянской войны под  предводительством Е. Пугачева, П.И. 
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Рычков стал добросовестным летописцем этих событий. Бесценным 

историческим источником являются описание Рычковым шестимесячной осады 

Оренбурга Пугачевым и его воспоминания о личных встречах с вождем 

восставших. 

Как представитель администрации, действовавшей в «многонародном» 

крае, Рычков призывал руководителей края во всех случаях поступать с так 

называемыми «иноверцами» «справедливо, ласково и без насилия». Он первым 

начал изучать исконную этническую территорию, культуру, национальные 

обычаи народов, населяющих край.  

О чем только ни писал Петр Иванович в своих трудах – о медных рудах и 

минералах,  сбережении и размножении лесов, содержании лесов, козьей 

шерсти, пчеловодстве… Причем статьи всегда были итогом практической 

деятельности: в своем имении он построил медеплавильный завод, создал 

гончарное производство, организовал обжиг извести, завел пасеку, разбил 

фруктовый сад. 

Рычков стоял  у истоков пуховязания – промысла, которому суждено 

было стать визитной карточкой Оренбуржья в мире. Именно Петр Иванович 

первым привлек внимание уральского населения к домашним и диким козам – 

как к поставщикам уникального сырья, предложив извлекать из них «… еще 

новую выгоду» - вычесывать пух и вязать из него предметы одежды.  

В специальном докладе Академии наук Рычков писал, «что совсем почти 

не используется самое драгоценное, чем знатна оренбургская коза, - ее 

уникальный пух».  Проводя опыты с козьим пухом у себя в имении,  он видел, 

что козы под наружною шерстью имеют у себя другую, мягкую, которую 

называют пухом, или подсадом. Он знал, что если обыкновенным гребнем 

вычесать коз и очистить пух от волосков, то из полученного сырья можно 

изготовить пряжу, соединив для крепости с хлопчатобумажной ниткой. При 

этом нить получалась такой нежной и тонкой, что не шла ни в какое сравнение 

с обычной пряжей из овечьей и козьей шерсти. Именно из такой нити вязала 

его жена  Елена Дмитриевна удивительной красоты изделия, за которые стала 
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одной из первых обладательниц Золотой медали Вольного экономического 

общества. 

Главной книгой П.И. Рычкова стала «Топография Оренбургская», 

которую Академия Наук признала образцовой и призвала всех «трудолюбивых 

и способных» сочинить аналогичные описания для своих губерний и 

провинций. 

В 1759 г., по инициативе М.В. Ломоносова, было учреждено звание 

члена-корреспондента Академии Наук и первым в стране его удостоился Петр 

Иванович Рычков, труды которого и поныне являются первоисточниками для 

историков, географов, естествоиспытателей, краеведов. 

Маршрут по Рычковским местам Оренбургского края включает в себя 

дом Рычкова, Губернскую канцелярию, бюст основателя Оренбургского края 

И.И. Неплюева в Оренбурге, село Спасское Бугульминского района Татарстана, 

Соль-Илецкие соляные шахты и усадьбу Рычковых в Северном районе 

Оренбургской области. 

Дом Рычкова (Советская,4). Он расположен в исторической части 

города, буквально в ста шагах от тогдашней крепостной стены, внизу за 

которой под крутояром протекал Яик, переименованный после Пугачевского 

восстания в Урал,  а дальше – деревья, Меновой двор  и бесконечная степь.  

Сейчас на этом здании – мемориальная доска. «В этом здании жил и работал 

первый член-корр. Академии наук России, выдающийся исследователь 

Оренбургского края Петр Иванович Рычков». 

Одноэтажный дом рядом с губернаторским. Старинный, с  толстыми 

стенами, высоко поставленными узкими окнами. Восемь окон тогда смотрели 

на улицу Губернскую (первое название улицы Советской). За этими окнами 

написаны многие страницы летописи Оренбургского края, накапливались 

материалы для научных трудов, за которые потом С.-Петербургская академия 

наук пожалует Рычкову – первому в России – звание члена-корреспондента. В 

своем оренбургском доме Пѐтр Иванович пережил страшную осаду 

пугачѐвских войск. Он был одним из 12 участников знаменитого военного 
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совета 7 октября 1773 года, состоявшегося в Оренбурге при губернаторе И.А. 

Рейнсдорпе, где решалась судьба осаждѐнного города. 

Логично, на наш взгляд, включить в предлагаемый маршрут и знакомство 

с еще двумя объектами, связанными с именем П.И. Рычкова в Оренбурге, – 

старинным, хотя и несколько перестроенным зданием  Губернской канцелярии 

и современным бюстом основателю оренбургского края И.И. Неплюеву, тем 

более, что оба объекта находятся в непосредственной близости друг от  друга. 

Здание Оренбургской губернской канцелярии (современный адрес 

ул. Советская, 2). 

Во  время правления первого оренбургского губернатора И.И. Неплюева 

в 1744-1758 годах ею заведовал Петр Иванович Рычков и своей южной  частью 

его дом выходил во двор комплекса относящихся к ней зданий. В его стенах 

бывали многие известные люди, прославившие не только Оренбуржье, но и 

Россию. Именно здесь «бьѐтся сердце» исторического Оренбурга. Здесь 19 

апреля (30 – по новому стилю) 1743 года происходила церемония закладки 

города-крепости. Тогда на  Набережной стояли два самых древних собора – 

Преображенский и Введенский и отсюда начиналась главная улица города.  

Губернская канцелярия представляла собой комплекс зданий с 

небольшим садом и конюшенным двором, ее архитектурная композиция 

отличалась парадностью, торжественностью и строгим декоративным 

убранством. Помимо главного корпуса, в этот комплекс входили: служебные 

здания, в которых размещались главная кухня с поварской, прачечная и баня, 

мезонин для прислуги. В другом служебном корпусе – каретник, ледники и 

амбары. В его мезонине – сушильное помещение. В северной части 

конюшенного двора располагался ещѐ один служебный корпус – одноэтажная 

каменная «конюшня на 20 стойл» с 3 входами.  

С 1840-х годов в главном здании находились управление, канцелярия и 

квартира оренбургских военных губернаторов. В этом здании в разное время 

жили и работали известные оренбургские генерал-губернаторы: В.А. Обручев, 
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В.А. Перовский, Н.А. Крыжановский. Здесь побывали Т.Г. Шевченко, А.Н. 

Плещеев, А.А. Григорьев, Л.Н. Толстой.  

Как повествует предание, с верхней площадки бельведера граф В.А. 

Перовский стрелял степных орлов. Площадка балкона над главным входом 

была его любимым местом отдыха. В губернаторском доме проходили балы, 

описанные современниками в различных литературных повествованиях.  

В 1881 году в связи с упразднением оренбургского генерал-

губернаторства в главном здании разместилась Казѐнная палата и губернское 

казначейство. В 1920-1925 годах здесь находились ЦИК и Совнарком 

Киргизской (Казахской) АССР. Затем в здании разместился оренбургский 

уездный комитет комсомола, где в 1926-1927 годах работал инструктором 

будущий Герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии  Муса Залилов 

– татарский поэт Муса Джалиль.  

Впоследствии главный корпус бывшего губернаторского дома был 

приспособлен для медицинского института. Потом в этом здании располагался 

Институт усовершенствования учителей (в настоящее время - Институт 

переподготовки педагогических кадров Оренбургского государственного 

педагогического университета). 

Следующей маршрутной остановкой является бюст И.И. Неплюева. 

"Птенец гнезда Петрова" Иван Иванович Неплюев - основатель города 

Оренбурга и Оренбургской губернии. Он был одним из последователей царя 

Петра I. Памятник Неплюеву расположен на улице Советской областного 

центра. Задуман и создан к 300-летию со дня рождения И.И. Неплюева, открыт 

в 1994 году. Авторы: скульптор Н.Г. Петина, архитекторы П.Г. Кантаев и А.А. 

Янкин. Памятник представляет собой композицию из бюста на постаменте, 

около трех метров высотой. На постаменте начертаны слова: Основатель 

Оренбурга И.И. Неплюев 1693-1773. 

Из всех губернаторов, с которыми  довелось работать Рычкову, 

благосклоннее всего к нему относился Неплюев. Годы работы с ним - с 1742 по 

1758  - были самыми плодотворными. Неплюев всячески поддерживал научные 
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разыскания Рычкова, ценил его разносторонний талант, охотно советовался по 

разным вопросам.  

Известно, что когда в декабре 1857 г. Неплюев отправился на несколько 

недель по служебным делам в Москву, то возложил на своего помощника 

правление всею губернскою канцелярией и все секретные и заграничные дела, 

рапортом известив об этом Правительствующий Сенат. «Итак, я в сем году 

имел честь всею Оренбургскою губерниею с подчиненными провинциями один 

правителем быть».
2
 

Следующее место, связанное с П.И. Рычковым на территории 

Оренбургского края расположено в селе Спасском. 

Село Спасское Бугульминского района республики Татарстан 

Рычков основал село  на землях, подаренных ему в вечное владение в 

1743 г. От Оренбурга до него 338 верст.  Расположено оно было в тогдашней  

Уфимской провинции, в 18 км от Бугульминской слободы – предшественницы 

современного города Бугульмы.  Вначале село носило название Ключи и 

состояло из 42 дворов, в которых проживало 172 крепостных крестьянина.  

Рычков построил село в живописной долине у подножия невысоких гор, 

покрытых смешанным лесом. С севера и востока оно укрыто горами, с запада и 

юга -  мощным лесным массивом. В центре села находится мощный водяной 

ключ. Черноземные земли и множество лугов в лесу создавали отличные 

условия для занятия земледелием и развития животноводства, а запасы медной 

и железной руды в отрогах гор позволили заложить здесь основы 

металлургической промышленности. 

Академик П.С. Паллас, побывавший в Спасском в 1768 г., писал: 

«Помянутое село стоит на превеселом месте, которые окружают горные 

отчасти лесом оброслые увалы. Почти в середине села бьет чистый ключ и 

течет по белому мергелю, который примечания достоин потому, что скот его 

охотно ест, хотя и не находится в нем соляных частиц. В некоторых около 

                                                           
2
 Цит. по книге Уханов И. С.Рычков.  –М.: Молодая гвардия,  1996 – 235 с (Жизнь замечат. людей. Сер. Биогр. 

Вып.733) - С.94.  
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лежащих увалах показались следы медной руды, а на одном из них лежит 

наруже худая железная руда»
3
.    

В 1760 г. семья Рычковых перебралась на жительство в это село. Барский 

дом стоял неподалеку от родника. Дом сгорел в 1761 г., погибли и библиотека, 

и все рукописи ученого. Построенный новый дом сожгли пугачевцы. 

Полуразрушена «изрядной архитектуры» церковь. 

За десятилетие жизни в Спасском Рычков  построил здесь 

медеплавильный и винокуренный заводы, создал гончарное производство, 

организовал обжиг извести, посадил фруктовый сад, от которого до настоящего 

времени  сохранилось несколько старых деревьев и заросли сирени; завел 

пасеку и проводил систематические наблюдения за жизнью пчел в 

застекленных ульях и поиск каменного угля по всей округе и т.д.;  написал 

научные  труды «О жизни пчел», «О горячей угольной земле» и др., вел 

переписку с Академией Наук, принимал гостей, среди которых были не только 

Паллас, но и Лепехин, Ловиц, Эйлер, Крашенинников и др. выдающиеся 

исследователи. Озабоченный неграмотностью татар, башкир, калмыков, П.И. 

Рычков пытался также упростить алфавит татарского языка.  

Есть в Спасском еще одна достопримечательность - подземный ход, 

который тянется на 900 м из фамильной церкви на кладбище, в часовню, где 

похоронена жена Рычкова Елена Денисовна. 

В полуразрушенной церкви в 1771 г. был похоронен и сам Рычков, а до 

того - его старший сын Андрей, убитый пугачевцами. И хотя и церковь, и 

могилы подверглись разорению, есть свидетельство о том, что на могиле сына 

Рычков сделал собственноручную надпись: «Цвет и надежда своего роду». 

В 1770 году  П.И. Рычков возвращается на службу, в Оренбург. Его  

назначают на должность начальника правления Оренбургских соляных дел.  

Соль-Илецк Оренбургской области  

                                                           
3
 Цит. по книге Матвиевский П.Е.,Ефремов А.В. Петр Иванович Рычков. 1712-1777. –М.: Наука, 1001 г. -272 с. 

– С. 134-135.. 
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Города в то время не существовало – был населенный пункт, который 

назывался Соляной Защитой.  Место находилось в 70 верстах от Оренбурга. 

Здесь еще в семнадцатом веке  стали добывать соль. «Всяк для себя ездил за 

нею,  ломал и брал сколько кому вознадобится». Затем, в 1727 г. в 

правительственном «Уставе о соли» было объявлено о том, что возить и 

продавать соль можно только при уплате пошлины. Разумеется, это вызвало 

недовольство и даже породило «соляные бунты».  

В 1754 г.  губернатор Неплюев объявил соляной промысел 

государственным предприятием и решил поставить добычу соли на 

промышленную основу. Для этого и была создана Оренбургская соляная 

контора, которую возглавил П.И. Рычков. Он начал с того, что улучшил  

условия и организацию труда горняков, ввел на руднике своеобразную  

производственную кооперацию, почасовую оплату труда с выработки и т.д. 

Откачивать рассол из ям стали насосные машины. Рычков придумал разные 

приспособления для подъема соляных глыб из шахты, велел вести выработку не 

только в вертикальном, но и в горизонтальной направлении. В результате в 

подземном руднике образовались просторные камеры, где могли одновременно 

работать несколько горняков. Это был тяжелый «потопроливной» труд, 

который сам Рычков описывал так: «Сперва они прорывают борозды глубиною 

в пять четвертей, а шириною вершка в три так, чтобы одна борозда от другой 

расстоянием была на аршин. Таким образом, приготовя несколько борозд, 

совокупляясь в одно место человек по 20 и по 30, сбивают соль с самой 

подошвы барсом (т.е. особым бревном), ударяя им по нескольку раз в косяк. А 

как косяк даст трещину, то отделяют ее от подошвы соляной, запущая в него 

большие рычаги, коими отваливают его в сторону. В таком косяке случается 

пудов по триста и более…»
4
 

Чтобы перевозить соль более дешевым водным путем Рычков добился 

денег на строительство легких барочных судов, речных пристаней.  

                                                           
4
 Цит. по книге Уханов И. С.Рычков.  –М.: Молодая гвардия,  1996 – 235 с (Жизнь замечат. людей. Сер. Биогр. 

Вып.733) - С. 163 
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Разнообразные хлопоты о руднике отнимали у Рычкова много времени, 

но и обогащали новым материалом для творчества – он создал первое в 

экономико-географической  литературе исследование соляного промысла 

«Описание Илецкой соли». В статье сказано, что соль расположена огромным 

куполом и хотя разработки ведутся уже на глубине тринадцати сажен, «конца 

залежи не предвидится, ибо природа в неизмеримом количестве ее 

приготовила».   

(При проведении туристической поездки желательно организовать экскурсию на 

современную соляную шахту, а потом – отдых на уникальном соленом озере Развал). 

Село  Рычково Северного района Оренбургской области  расположено 

в живописной долине реки Савруши. Здесь есть здания и деревья столетнего 

возраста – бывший винокуренный завод, складские помещения. Сейчас 

восстанавливается помещичья усадьба. Этот дом интересен по архитектуре, 

украшен красивым портиком, трехэтажный… 

Рядом заброшенный парк с аллеей огромных елей, лиственницами, 

серебристыми тополями, кустами барбариса. 

Еще одна достопримечастельность – водопровод. От родника на горе 

проложены трубы, сделанные из лиственничных стволов, по которым 

чистейшая ключевая вода самотеком расходится по всему селу. Здесь жили 

потомки Рычкова. 

Памятник Рычкову в г. Оренбурге может стать последним 

туристическим объектом  маршрута. Он открыт в Оренбурге в 2012 году, к 

трехсотлетнему  юбилею ученого. 

Таким образом, туристический маршрут может быть рассчитан и на два, и 

на три дня. Посещение всех указанных объектов позволит туристам 

познакомиться с разными природными зонами, полюбоваться как степной 

природой, так и лесами. А отдых на уникальном соленом озере Развал сделает 

этот маршрут поистине уникальным. 

«История улиц, параллельных улицу Советской» 

 Маршрут экскурсии: ул. Советская, Улица Максима Горького, Улица Кирова, 

Улица Правды, Улица Пушкинская,Улица Пролетарская. 
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Вступительная часть: 

Изначально город строился как город-крепость и как опорный пункт 

линий крепостей по Яику, Самаре и Сакмаре, охранявших юго-восточную 

границу России.  Одновременно город должен был служить центром 

хозяйственно-экономического общения с народами Востока, что предполагало 

ведение торговли. Поэтому город носил и военный, и торговый характер: тут 

были казармы, артиллерийский двор, пороховые погреба, военные учреждения 

и таможня, гостиный и меновой дворы.  

Эти особенности отразились и в названиях улиц (Штабская, Солдатская, 

Гостинодворская, Торговая). Город и крепость строились одновременно. 

Строительство города шло по плану, то есть Оренбург был спланирован по 

новым на то время принципам строительства и реконструкции населѐнных 

пунктов, начало которым было положено Петром Первым. 

Благодаря своему  ведущему значению, Оренбург строился по плану, Так, 

административный центр расположили не на главной площади, а у реки, в 

начале главной улицы, что совпадало со старинным размещением центра 

русских городов; нет симметрии в размещении торговой части. Всѐ это 

придавало Оренбургу свой, ему одному присущий художественный образ, 

делало его индивидуальным. Центр современного Оренбурга во многом 

сохранил без изменений старинную планировку. Тогда в Оренбурге было 25 

улиц, из них сквозных только 10. 

 Улицы представлялись просто перегороженными и носили одно 

название. Вероятно, это свидетельствует о том, что для проектировщиков и 

начальства такой приѐм был прерыванием одной и той же улицы. Например, 

современные переулки Ивановский и Почтовый составляли одну улицу – 

Унтер-офицерскую. Серьѐзной трудностью было именование улиц, так как они 

появлялись «на пустом месте, не связанном ещѐ с конкретными событиями или 

людьми». Первые изменения в планировочной структуре города произошли при 

восстановлении города после пожара 1786 года, когда пострадало более 2/3 

застройки.  
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Тогда, в конце XVII – начале XIX вв., вместо двух улиц, разделѐнных 

кварталами, образовалась одна – Введенская (современная улица 9-го января), и 

к западу от Гостиного двора оставили участок под рыночную площадь. Затем, в 

1830-е годы, в период значительного улучшения застройки и благоустройства 

города при военном губернаторе В.А. Перовском, слились в один два квартала 

к востоку от современной улицы Кобозева между Ивановским переулком и 

улицей Ленинской, где развивалось открытое в 1825 году Неплюевское 

училище. 

 Под него же отвели участки двух небольших кварталов, где теперь 

драматический театр и школа № 30. Расширением дворового места резиденции 

военного губернатора перекрыли южный конец улицы Почтовой (современная 

улица Пролетарская), выходившей тогда на набережную. После, почти целый 

век, изменений в планировке не производили. Изменения начались в 1930-е гг. 

и усилились после Великой Отечественной войны.  

Но южная половина крепости оказалась ещѐ мало затронутой ко времени 

занесения Оренбурга в список исторических городов в 1970 году. К сожалению, 

в последние годы еѐ восточная сторона и юго-восточный участок подверглись 

значительным изменениям, структура последнего практически уничтожена.  

Несмотря на то, что изначально улиц в городе было сравнительно 

немного, упорядоченности в их названиях не было, встречались одноимѐнные 

переулки, например, Торговые. Отсутствию надлежащего порядка 

способствовало и то, что корреспонденцию адресовали на имя домовладельца 

без указания улицы и номера дома.  

Только в 1877-1879 гг. в связи с предстоящей «всеобщей Имперской 

переписью населения» в городе была проведена нумерация домов с 

разделением на чѐтную и нечѐтную стороны. В целом наименования улиц в 

XIX веке менялись редко, значительно больше изменений было в первые 

полвека существования города. 

 Можно отметить, что среди названий улиц не было имѐн писателей, 

художников, музыкантов, учѐных; кроме Мастерского переулка не было 
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названий, связанных с производством. В списке 1891 года в историческом 

центре Оренбурга насчитывается 41 улица, 5 из них названы именами царя и 

губернаторов, 6 – по церквям и мечети, 6 – по торговле, 12 названий связано с 

миром военных и чиновников. В этом отразились не только особенности 

города, но и военно-бюрократический, феодальнобуржуазный самодержавный 

строй. В большинстве случаев одновременно была тесная связь имени с 

конкретной улицей. Подробнее остановимся на истории названий следующих 

улиц нашего города. 

Наше путешествие по улицам мы начнем с центральной улицы,  по 

которой, наверняка, каждый   оренбуржец гулял не раз.  

 Вопросы учащимся: 

Как раньше называлась центральная улица нашего города? 

До этого носила названия: Большая (народное название) и Губернская 

(официальное название) с 1744 года. Во второй четверти XIX века была 

переименована в Николаевскую. В честь последнего российского императора 

Николая II.)Своѐ нынешнее название центральная улица города приобрела в 

1919 году ) 

На этой улице есть большое количество архитектурных сооружений, 

которые имеют историческое прошлое, но сегодня мы будем делать акцент на 

улицах, которые идут параллельно Советской. 

Улица Пролетарская 

Улица Пролетарская имела много названий. В пределах крепости первое 

еѐ имя с 1744 года – Комисская, которое напоминало, что город закладывался 

Оренбургской комиссией ещѐ до образования губернии.  

С 70-х годов XVIII века она стала называться Почтовой улицей по 

почтовой конторе, находившейся на ней между современными улицами 

Пушкинской и Ленинской (в настоящее время это место составляет часть 

улицы). В 1878 году она получает название Перовской в память о Василии  

Алексеевиче Перовском – оренбургском военном губернаторе (1833–1843 гг.) и 

генерал-губернаторе (1851–1857 гг.), который много сделал для развития 
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города и губернии. В 40-х годах XIX века участок от улицы Постникова до 

улицы Невельской получил название Воскресенской; в 1879 году участок от 

улицы Орской до улицы Шевченко получил название Бѐрдинской. Своѐ 

современное название улица получила в 1926 году. 

 Оренбургский государственный областной драматический театр им. 

М. Горького.  

Вопрос учащимся: Знаете ли вы, когда состоялся самый первый 

сезон театра? 

Самый первый сезон театра начался осенью 1856 года и был связан с 

приездом в город Б. Соловьева, который привез с собой свою труппу.  

В современном мире театры несут большой вклад в духовное развитие 

общества. Ведь ничто не может сравниться с живой игрой актеров со сцены, а 

также обсуждение просмотренного спектакля с передачей своих чувств и 

эмоций. В Оренбурге главное место среди театров занимает Оренбургский 

государственный областной драматический театр им. М. Горького. В 

обычной речи его называют коротко – драмтеатр. И все жители города сразу 

понимают, о каком месте идет речь. 

Многолетняя история театра неразрывно связана с историей города. 

Драматический театр считается одним из старейших на Урале, который 

постепенно завоевывал интерес зрителей и становился необходимой частью в 

жизни Оренбурга. Самый первый сезон театра начался осенью 1856 года и был 

связан с приездом в город Б. Соловьева, который привез с собой свою труппу. 

Самарскому владельцу театра местные власти разрешили организовать театр, 

но материально его не поддерживали. В течение первых двух лет актеры 

вынуждены были выступать в каменном манеже. Состав труппы часто менялся, 

поскольку мало кто из актеров долго мог выступать в театре, который не 

поддерживался местным правительством. 

С приходом к власти губернатора Крыжановского, который отличался 

любовью к театральным представления, был осуществлен капитальный ремонт 

здания.  

https://greenexp.ru/places/city/685
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В результате этих изменений была расширена сцена, появилось 

отапливаемое фойе, а также ложи для зрителей. С января 1869 года театр начал 

называться городским и полностью перешло в собственность города. Первой 

постановкой стал «Холостяк» Тургенева. Позже в драмтеатре Оренбурга начали 

ставить пьесы Чехова. Первой чеховской пьесой, сыгранной со сцены, стала 

«Чайка». 

Новый виток развития театра наступил с приходом к правлению 

советской власти. На сцене театра начинают ставиться спектакли по новым 

пьесам молодых драматургов. В 1932 году театру присваивается имя Максима 

Горького. 

 В 30-х годах особый интерес у зрителей вызывали такие произведения 

как «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Ревизор», «Борис Годунов» и др. С 

наступлением войны театр продолжал активно участвовать в жизни города, и за 

время войны было поставлено 46 пьес. 

В послевоенные годы театр начал гастролировать по стране и в 1955 и 

1962 годах порадовал своими спектаклями москвичей, а в 1966 завоевал любовь 

жителей Ленинграда. С 1962 года в театре появилась филиал студии МХАТа 

СССР. Традиция подготовки новых театральных актеров продолжается до сих 

пор. В настоящее время театр активно принимает участие в международных 

фестивалях, а также ездит с гастролями по стране и миру. 

Помимо красивейших и запоминающихся спектаклей, в здании 

драмтеатра проводятся различные мероприятия. Так, в преддверии Нового года 

в здании театра проводят новогодние утренники. Кроме того, возможно 

проведение торжественных встреч и праздничных вечеров, а также стало 

излюбленным местом для фотосессий молодоженов. 

Улица Кирова 

Гостиный двор  был  построен для развития торговли с народами Азии .  

Улица  с самого основания города в 1744 г. получила название 

Алексеевской улицы в связи с переселением дворян и казаков из Алексеевска 

(24 версты от Самары). С 1760 года после постройки Гостиного двора в 1750–
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1755 гг. улица стала называться Гостиной, а затем – Гостинодворской (конец 

XVIII века). В 1926 году ей присвоили название Кооперативной улицы. Своѐ 

нынешнее название улица получила в 1935 году в честь советского 

государственного деятеля Сергея Мироновича Кирова. 

Что вы знаете о Сергее Мироновиче Кирове? (известный 

революционер, ближайший соратник Иосифа Сталина и активный партийный 

деятель , убит в 1934 году. ) 

Гостиный двор – традиционное название длинных торговых рядов, 

обычно двух- или трехэтажных, в России. Он был заложен одновременно с 

другими деревянными зданиями Оренбургской крепости в 1743 - 1747 годах. ... 

В то время Гостиный двор представлял собою крепость - он был обнесѐн 

высокой каменной стеной. Оренбургский Гостиный двор первоначально 

построен в 1750-х годах при первом военном губернаторе Иване Ивановиче 

Неплюеве. Автором проекта «первого» Гостиного двора был архитектор 

Иоганн Вернер Мюллер. Оренбургский Гостиный двор находился в центре 

города-крепости, рядом с Плац-парадной площадью. На планах города 

Гостиный двор сразу выделялся своей крупной формой в виде воинского 

«каре», или почти правильного квадрата. 

Гостиный двор был одним из первых капитально строившихся 

сооружений. Главным архитектором и строителем был Иоганн Вернер Мюллер. 

Построен гостиный двор для реализации второй главнейшей задачи 

основания Оренбурга — развития торговли с народами Азии. Особенностью 

его были глухие стены в сторону улицы — все 150 лавок выходили во двор. 

Для удобства посетителей с четырех сторон были устроены ворота. 

В 2014 году Банком России в серии "Памятники архитектуры России" 

была выпущена серебряная монета номиналом 3 рубля, посвященная 

оренбургскому Гостиному двору. 

Улица Пушкинская 

Первоначально с 1744 года называлась Пензенской по Пензенскому 

полку, назначенному в Оренбургский гарнизон. После перенесения названия на 

https://24smi.org/celebrity/1370-iosif-stalin.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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современную улицу Правды в 1760 году получила «имя» Самарской. В начале 

XIX века улица была названа Орской по воротам на Орск, перенесѐнным в еѐ 

створ. 

-Вспомните, после каких событий в истории нашей страны 

произошли изменения в названии улицы?  

( ответ: После крестьянской войны 1773–1775 гг) 

 До этого название Орской некоторое время носила современная улица 

Ленинская, так как здесь изначально стояли ворота. В 1937 году улице 

присвоено современное название в память Александра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837 гг.) – великого русского поэта, основателя новой русской 

литературы, посетившего в 1833 году Оренбург. 

С какой целью Великий поэт посетил Оренбург? (С целью сбора 

материала для написания «Капитанской дочки» и «Истории Пугачѐва»). 

На пересечении улицы Советская и улицы Пушкинская есть сквер имени 

Ленина. 

Месторасположение Ленинского сквера - в самом центре города 

Оренбурга. Место довольно популярное, особенно в праздничные дни. В 

центральной части сквера находится памятник Ленину, установленный в 1925 

году. Удивительная особенность этой скульптуры, что ее рост равен росту 

самого вождя в реальности. Помимо памятника Ленину, здесь есть 

удивительная беседка-ротонда, построенная в старинном классическом стиле. 

Насколько известно, такие беседки часто устанавливались в парках и садах 

усадеб. В центре беседки находится фонтанная композиция изображающая 

женщину с кувшином окруженную детьми. Построена беседка была в 1837 

году. 

Прямо за сквером находится старинное здание, построенное в стиле 

русского классицизма. В те далекие времена в нем размещалась городская 

Дума, сейчас здесь находятся экспозиции музея изобразительных искусств. В 

народе Ленинский сквер прозвали Биржей. По легенде, еще до революции в 

этом месте обитали представительницы древней профессии. Цены они писали 
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на бумажечках, которые прикрепляли к подошве своей обуви. Таким образом, 

Жрицы Любви решали финансовые вопросы с потенциальными клиентами без 

слов. 

Сквер имени Ленина в Оренбурге - это красивое и ухоженное место, 

напротив него располагается драматический театр, на территории сквера есть 

развлекательные заведения. Это еще одна достопримечательность города, 

которая пользуется популярностью у населения и гостей Оренбурга. 

Улица Максима Горького. В первые годы существования города вплоть 

до 1760 года носила название Проезжей улицы. Затем – Яицкой, по воротам, 

находившимся на еѐ западном конце, где проезжали на переправу. Около ворот 

сквозь вал была проложена большая труба для стока воды из крепости. На 

плане города 1751 года эти ворота носят название Яицких, а в текстовом 

приложении к плану написано: «Караульня у Водяных ворот». Так в 

официальном документе появилось слово «водяной». В связи с 

переименованием реки Яик 15 (26) января 1775 года улица и ворота стали 

называться Уральскими. Но народное название Водяной улицы вытеснило 

официальное. На плане города 1863 года написано: «Уральская, или Водяная», 

в дальнейшем улица везде называется только Водяной.  

Название это подходило к улице не только потому, что здесь провозили 

воду с реки (еѐ можно было возить и через западные ворота, если она 

доставлялась в северную половину города), но ещѐ и от того, что по ней 

неслись потоки талой и дождевой воды с большей части города: у ворот было 

самое низкое место в крепости, и улица шла ниже других. Вероятно, в этом 

причина того, что Водяная была первой и долгое время единственной мощѐной 

улицей города. 

В 1936 году улица получает своѐ современное название в честь Максима 

Горького (Алексей Максимович Пешков. 1868–1936 гг.)  

Алексей Максимович Пешков, более известный миру как Максим 

Горький, родился в 1868 году в Нижнем Новгороде. На его долю в детстве и 

юности выпали настольно тяжѐлые испытания, что он взял себе псевдоним 
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«Горький». Свою жизнь он ярко отобразил в автобиографической трилогии 

«Детство», «В людях», «Мои университеты» .  Горький был замечательным 

драматургом, и  наш театр, который носит его имя, много раз ставил на сцене 

спектакли по пьесам Горького. 

Прогулка по улице Советской  

Улица Советская – одна из самых старых в Оренбурге. Вначале ее 

называли Большой, потом Губернской; с 30-х годов 19 века за ней надолго 

закрепилось имя Николаевская, а свое нынешнее имя она носит с 1919 года. 

Улица всегда была главной, центральной, но, правда, значительно более 

короткой. Ведь даже в середине 19 века одни из городских ворот, через 

которые можно было попасть в Оренбург, находились на пересечении улиц 

Советской и Володарского.  

Давайте пройдем с вами два квартала от набережной Урала до здания, 

которое занимает сегодня главный корпус ОГПУ и прежде всего обратим 

внимание на дома, отмеченные мемориальными досками.  

Оренбургский Ломоносов  

Дом по улице Советской, 4, принадлежал Петру Ивановичу Рычкову – 

ученому, труды которого с интересом читал М.В.Ломоносов.  

Непосредственный свидетель образования Оренбургского края, 

добровольного вхождения в состав России казахского народа, башкирских 

восстаний и Крестьянской войны под  предводительством Е.Пугачева, П.И. 

Рычков стал добросовестным летописцем этих событий. Бесценным 

историческим источником являются описание Рычковым шестимесячной осады 

Оренбурга Пугачевым и его воспоминания о личных встречах с вождем 

восставших. 

Как представитель администрации, действовавшей в «многонародном» 

крае, Рычков призывал руководителей края во всех случаях поступать с так 

называемыми «иноверцами» «справедливо, ласково и без насилия». Он первым 

начал изучать исконную этническую территорию, культуру, национальные 

обычаи народов, населяющих край.  
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О чем только ни писал Петр Иванович в своих трудах – о медных рудах и 

минералах,  сбережении и размножении лесов, содержании лесов, козьей 

шерсти, пчеловодстве… Причем статьи всегда были итогом практической 

деятельности: в своем имении он построил медеплавильный завод, создал 

гончарное производство, организовал обжиг извести, завел пасеку, разбил 

фруктовый сад. 

Рычков стоял  у истоков пуховязания – промысла, которому суждено 

было стать визитной карточкой Оренбуржья в мире. Именно Петр Иванович 

первым привлек внимание уральского населения к домашним и диким козам – 

как к поставщикам уникального сырья, предложив извлекать из них «… еще 

новую выгоду» - вычесывать пух и вязать из него предметы одежды.  

В специальном докладе Академии наук Рычков писал, «что совсем почти 

не используется самое драгоценное, чем знатна оренбургская коза, - ее 

уникальный пух».  Проводя опыты с козьим пухом у себя в имении,  он видел, 

что козы под наружною шерстью имеют у себя другую, мягкую, которую 

называют пухом, или подсадом. Он знал, что если обыкновенным гребнем 

вычесать коз и очистить пух от волосков, то из полученного сырья можно 

изготовить пряжу, соединив для крепости с хлопчатобумажной ниткой. При 

этом нить получалась такой нежной и тонкой, что не шла ни в какое сравнение 

с обычной пряжей из овечьей и козьей шерсти. Именно из такой нити вязала 

его жена  Елена Дмитриевна удивительной красоты изделия, за которые стала 

одной из первых обладательниц Золотой медали Вольного экономического 

общества. 

Главной книгой П.И. Рычкова стала «Топография Оренбургская», 

который Академия Наук признала образцовой и призвала всех «трудолюбивых 

и способных» сочинить аналогичные описания для своих губерний и 

провинций. 

В 1759 г., по инициативе М.В.Ломоносова, было учреждено звание члена-

корреспондента Академии Наук и первым в стране его удостоился Петр 
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Иванович Рычков, труды которого и поныне являются первоисточниками для 

историков, географов, естествоиспытателей, краеведов.  

Отец отечественной кибернетики 

Дома Рычкова и Берга  стоят на Советской почти по соседству, хотя их 

жильцов разделяет во времени два века. Мемориальная доска на доме под № 10 

на редкость малоинформативна: сообщается, что здесь  родился Герой 

Социалистического Труда А.И.Берг (1893-1979). 

Между тем имя адмирал-инженера, ученого в области радиоэлектроники, 

академика Акселя Ивановича Берга можно найти на страницах самых 

авторитетных энциклопедий. 

Родившись в степном Оренбурге, Аксель Берг  выбрал профессию моряка 

и, окончив в 1914 г. Морской корпус,  в годы Первой мировой войны служил 

моряком-подводником на Балтике. В 20-е годы ХХ в. после окончания 

Высшего военно-морского училища и Военно-морской академии по 

специальности "Радио" начинается его преподавательская и научная 

деятельность, и вскоре А.И.Берг  становится  признанным специалистом в 

области электроники и радиотехники, автором многих фундаментальных 

учебников по радиотехническим специальностям.  

В годы Великой Отечественной войны ученый возглавил работы по 

радиолокации: один из изобретенных им приборов позволял обнаруживать 

мины на дне моря или океана.  В 1943—1944 гг. Берг был назначен  

заместителем. наркома электропромышленности СССР, в 1943—1947 — зам. 

председателя. Совета по радиолокации при Государственном комитете 

обороны, в 1953—1957 — занимал должность зам. министра обороны СССР. 

По его инициативе  при АН СССР был создан Институт радиотехники и 

электроники. За работы в этой области академик Берг был удостоен золотой 

медали АН СССР им.А.Попова. 

В 60-е гг. ХХ в. Аксель Иванович стал «отцом» отечественной 

кибернетики: разработал концепцию ее развития,  руководил и координировал 
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все научные исследования в этой области, возглавлял работы по внедрению в 

практику теорий программированного обучения. 

Отец и сын Пиотровские 

Совсем недавно на фасаде здания Оренбургского педагогического 

университета появилась мемориальная доска с именем  Бориса Борисовича 

Пиотровского.  

Борис Борисович Пиотровский – известный археолог, исследователь 

истории и культуры Урарту, академик, Лауреат Ленинской и Государственной 

премий, почетный член десяти иностранных академий, автор свыше 150 

научных трудов, в т.ч. фундаментальных монографий по истории, археологии 

Закавказья и Востока.  

Почти шестьдесят лет  жизни Б.Б. Пиотровского  связаны со знаменитым 

Эрмитажем. Он пришел сюда в 1931 г. рядовым научным сотрудником, в  1964 

г. стал его директором и оставался на этом посту до самой смерти в 1990. 

С Оренбургом связаны детские годы будущего ученого. В 1915 году 

семилетний Борис приехал в наш город вместе с отцом Борисом 

Брониславовичем, получившим назначение инспектором классов  

Неплюевского  кадетского корпуса. Уже через три года отец стал директором 

Первой мужской гимназии, и семья Пиотровских переехала в здание гимназии 

на Николаевской улице (сегодня в этом здании – главный корпус 

педагогического университета). Через год Борис Брониславович уехал в 

Петроград, а Борис-младший вместе с матерью перебрались в Форштадт. В 

1920 г. Пиотровские из Оренбурга уехали. Позднее Б.Б.Пиотровский расскажет 

об оренбургском периоде своей жизни в мемуарах «Моя жизнь». 

Кстати сегодня во главе Государственного Эрмитажа стоит сын Бориса 

Борисовича – академик Михаил Борисович Пиотровский. 
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Глава 4. Материал для работы с обучающимися 

 

4.1. Работа с документами 

 

I. Спор казахских ханов Нурали и Батыра, 1749 год (цитата из статьи 

А.И. Добросмыслова об истории Тургайской области в Известиях 

Оренбургского Отдела Императорского Русского Географического 

Общества за 1900 год): 

«Когда попытка султана Батыра расположить к себе русское 

правительство не удалась, тогда он начинает действовать через своего сына 

хавинского хана Каипа, который послал в Оренбург в качестве посла Ширбека 

в сопровождении близких людей султана Батыра. Посол прибыл в Оренбург 24 

апреля 1750 года. При свидании с Неплюевым посол предоставил ему копию 

письма хана к императрице, в котором говорилось, что купеческие караваны 

часто подвергаются в степи нападениям и грабежам со стороны киргизов, и 

что впредь, для безопасности, следовало бы распорядиться, что бы караваны 

проходили не через владения хана Нурали, а через аулы султана Батыра, и 

первому, а равно и его брату Адилю, запретить брать пошлины. Неплюев 

ответил, в таком распоряжении нет надобности, так как обещание хана 

Нурали, данное им в Оренбурге в прошлом, 1749 году, в присутствии 

многочисленного собрания султанов, кроме отца Каипа султана Батыра, и 

знатных старшин, служить достаточной гарантией безопасного 

передвижения по киргизской степи караванов, и что Батыру следует с Нурали 

жить в согласии, а владельцам караванов платить хану пошлину, 

установленную обычаем, и брать в провожатые надежных людей…» 

Вопросы и задания: 

1. О чем пишет хан в послании  к императрице? 

2. Как вы думаете, удалось ли разрешить конфликт? Найдите информацию в 

научной литературе и сделайте сообщение. 
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3. На основании этого отрывка и с привлечением краеведческой литературы дайте 

характеристику И.И. Неплюеву как дипломату. 

II. Отрывок из воспоминаний самарского купца Рукавкина о 

путешествии из Оренбурга в Хиву в 1753 г.: 

«…Государыня Императрица Елизавета Петровна, следуя по стопам 

родителя своего, Государя Петра Великого, к познанию Азиатских владений в 

те области Российских купеческих караванов с товарами, повелеть соизволила 

Действительному Тайному Советнику и бывшему в Оренбурге Губернатору 

Ивану Ивановичу Неплюеву учинить этому начало. 

Во исполнение этого Высочайшего повеления, и по усмотрению его 

господина Губернатора обстоятельств которые происходят там, в опыт к 

свободной с Бухарскими и Хивинскими народами, через дикие и степные месте 

Киргиз-Кайсакской орды до Хивы и Бухарии отправлен был купеческий караван 

с товарами, при котором определен и был главным [автор сих строк]».  

Вопросы и задания: 

1. Почему императрица доверила это поручение именно И.И. Неплюеву? 

2. Какова,  по Вашему мнению, была цель отправки каравана в Хиву? 

3. Используя материалы сайта «Источник», самостоятельно найдите сведения о 

данном событии и ответьте на вопрос, в чем были трудности организации 

данной экспедиции. 

III. Из воспоминаний И.И. Неплюева о своей отставке, 1764 г.: 

«Богу сохраняющу к благополучию России обладательницу нашу, 

соизволила ее величество возвратиться благополучно в Санкт-Петербург июля 

месяца 25 числа, а я переехал паки в мой дом и, исполняя по званию моему 

должность, наслаждался монаршею щедротою; а как зрение мое и вовсе меня 

оставить приближилось, посему против желания моего (ибо намерение мое 

было служить до конца жизни) принужденным нашелся просить о увольнении 

меня от всех дел. Милосердая матерь отечества, снишед на мою просьбу, 

наградила меня 20000 рублей и деревнями в Малой России, засвидетельствуя о 

службе моей милосердыми указами следующего содержания: 
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Указ нашему Сенату 

Тайный действительный советник и сенатор Неплюев, по долговременной 

предкам, нам и отечеству службе пришед в глубокую старость, 

всеподданнейше просил, по слабости своего здоровья, увольнения от всех 

военных и гражданских дел, так как и свободы окончать остатки жизни своея 

спокойно, где он пожелает. Мы, не токмо совершенно ведая все прошедшее 

время похвальной его службы, но и сами довольные, имея опыты отличной его 

верности и усердия к нам и отечеству, всемилостивейше снисходя на его 

прошение, дозволяем ему, сенатору Неплюеву, по смерть его жить ему 

свободно от всех военных и гражданских дел там, где он пожелает, и, сверх 

того, жалуем ему на оплату долгов двадцать тысяч рублей. 

Указ нашему Сенату: 

Всемилостивейше пожаловали мы нашему тайному действительному 

советнику сенатору и кавалеру Ивану Ивановичу Неплюеву за долговременную 

службу, а особливо за учиненное им, в бытности его в Оренбурге, знатное 

приращение государственных доходов, малороссийские волости, Чеховскую и 

Ямпольскую, со всеми принадлежащими к ним хуторами, деревнями, селами и 

местечками и принадлежностями, в вечное и потомственное владение. Ноября 

дня 1764 года. 

На подлинном подписано высочайшею ее императорского величества 

рукою тако: 

Екатерина» 

Вопросы и задания: 

1. Как Вы думаете, о каком «знатном приращении государственных доходов» шла 

речь в указе Екатерины II? 

 

1745 г. апреля 16. — Письмо оренбургского губернатора И. Я. Неплюева 

султану Аблаю с приглашением казахов Среднего жуза в Оренбург для 

торговли 
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«Е. и. в. киргис-кайсацкой Средней орды верноподданному и почтенному 

Аблай-салтану. 

Отправляя переводчика Уравина с письмами к «братьям Вашим к Абулмамет-

хану и Барак-салтану, не мог преминуть, чтоб и Вас, почтенного салтана, яко 

подданного и верного е. и. в., не уверить чрез сие о высочайшей е. и. в. 

милости, с которою Вы и весь киргиз-кайсацкой народ в подданстве е. и. в. 

содержитесь, а понеже я чрез весьма давное уже время ни известия, ни писем от 

Вас не имел, яко же получение оного по толь много [313] прешедшемвремяни, 

особливо мне, желательно и приятно есть, тако и прошу Вас, 

почтеннагосалтана, о всех Ваших благосостояниях уведомлением меня не 

оставить; почему б я пребывание Ваше и людей Ваших состояние е. и. в. нашей 

высочайшей и всемилостивейшей монархине засвидетельствовать мог, ежели 

же случай и время допустит Вас и самим у меня побывать, то сие и наипаче 

будет мне приятно, я чрез все нынешнее лето до осени безотлучно пробыть 

здесь надеюсь, ибо при персональном свидании все дела сходнее и возможнее 

установлять; что же касается до происхождения торгов, то ныне тем более 

способности, что здесь в Оренбурге российских купцов и товаров пред 

стротчими годами может быть умножительнее, ис которых некоторые, надеюсь, 

и в Орскую крепость для того ж поедут, о чем можете вашим киргис-кайсакам и 

окрест вас живущим народам объявить, елико принадлежит до прежних Ваших 

требований о возвращении при разных случаях захваченного от людей ваших в 

сибирской стороне, то я от сибирского губернатора имею известие, что 

найденые люди и несколько сот лошадей, присланным от Вас действительно 

отданы, а и об остальном оной губернатор старание прилагать обещает, только 

извольте подтверждать людям вашим, что кочующи в тамошней стороне 

спокойно пребывали, дабы из того честь Ваша умножалась и мне б было более 

случая ко изъявлению всегдашняго моего к Вам усердия, с которым и ныне 

пребываю е. и. в, тайный советник кавалер и Оренбургской губернии 

губернатор. 
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Подлинная за подписанием и печатью тайного советника и кавалера 

Неплюева
5
» 

1) С какой целью писал Неплюев султану? 

2) Каких последствий приезда казахских купцов опасался И.И. Неплюев? 

3) Сравните два подхода к развитию русско-казахской пограничной торговли: 

мероприятия В.Н. Татищева и И.И. Неплюева. 

 

Назначение И.И. Неплюева в Оренбург 

«В 1743 году ездил я выше той Орской крепости, вверх по рекам Яику и Ую, 

которое расстояние от заложенного мною Оренбурга с лишком 700 верст, на 

коем, кроме Верхояицкой крепости, по всей линии никакого не было 

укрепления и селения. По удобным местам назначил я созидать крепости и 

редуты и те снабдил гарнизонами и всем потребным; к размножению ж торга за 

полезное признал и на Уйской линии построить одну крепость познатнее для 

того, что к той реке прилегают киргизцы Средней Орды, коим в Оренбург на 

торг ездить, за отдаленностью, не было удобно, а более для обуздания 

башкирцев Ногайской дороги. Все сие мое учреждение получило апробацию; а 

я, видев делам моим успех в пользу отечества, был совершенно доволен и 

спокоен, забыв ту прискорбность, с коею в сию экспедицию прибыл. На 

возвратном моем пути с верхней линии превозмогла грусть жену мою, которая 

в том же году в Орской крепости преставилась. Я спешил удалиться с сего 

места, что и исполнил, отдав ей последний долг пристойным погребением. 

В 1745 году представил я о переименовании сей экспедиции в губернию и о 

приписании ко оной от Казанской, Уфимской и от Сибирской Исецкой 

провинций, что также апробовано. Во многих местах лежавшие от начала 

праздно в недрах земных минералы старанием моим сделались открыты; а по 

сему и желающие явились заводить разные заводы, коих польза, как общая, так 

и частная заводчиков, всем уже известна, почему я описывать то оставляю. 

                                                           
5
1745 г. апреля 16. Письмо оренбургского губернатора И. И. Неплюева султану Аблаю с 

приглашением казахов Среднего жуза в Оренбург для торговли//Казахско-русские отношения в XVI-

XVIII веках. Алма-ата. Наука. 1961. С. 35 
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В 1750 году дозволено мне было, наконец, у двора на время явиться, дабы 

трактовать со мною по представлениям моим о начатии торга в Индию; почему 

я в Петербург и приехал. И в сию бытность, следуя воле моей, женился сын мой 

Николай на дочери санкт-петербургского обер-коменданта, князя Федора 

Васильевича Мещерского, Татьяне, что и исполнилось мая 30 числа 1751 года, 

а в том же годе, в день торжества восшествия на престол, пожалован я 

действительным тайным советником и отправлен обратно в Оренбург, не 

возымев, к огорчению моему, успеха о начатии предпринятого мною в пользу 

России торга с Индиею. Возвратясь в Оренбург, пребывал там во исполнение 

по всей возможности моего долгу спокойно
6
». 

1) Вспомните, сколько раз закладывали город Оренбург. 

2) Используя дополнительные источники, расскажите, почему Неплюеву не 

понравилось место первоначального Оренбурга (Орска). 

3) В каком году Оренбург был основан? 

4) Расскажите о проекте торговли России с Индией, составленном Неплюевым. 

 

Воспоминание И.И. Голикова об И.И. Неплюеве 

«Остатки достохвальной жизни своей сей питомец Петра Великого препровел в 

деревнях своих в богомыслии, в приведении хлебопашества в лучшее 

состояние, в устроении блага крестьян своих и в наставлениях сыну и внукам 

своим. Все окружавшее жилище его дворянство находило удовольствие 

ежедневно наслаждаться его же наставлениями и рассуждениями за столом его. 

Сей достопочтеннейший муж имел разум твердый и тонкий, деятельность 

неусыпную, решимость в делах скорую и основательную, правосудие строгое и 

никакими пристрастиями и интересами непоколебимое. Сие между прочим и то 

одно доказать может, что он никогда ни от кого, ни за какое дело ничего не 

взял, и никто не смел к нему показаться ни с какими подарками; 

засвидетельствуют сие все бывшие под его начальствованием. Доступ до него 

был всякому невозбранный; выслушивал он каждого с внимательным 

                                                           
6
Записки Ивана Ивановича Неплюева: (1693-1773).  Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1893. С. 19-20 



73 
 

терпением; интересы отечества предпочитал он самой жизни и благосостоянию 

своему, и правило его было служить оному до последнего изнеможения сил; а 

потому и несносны были ему все, а паче в молодых летах оставляющие службу 

и выходящие в отставку; защищал всегда равностно самодержавное, как 

наилучшее из всех других, правление и исполнял с благоговением волю 

верховной власти; к памяти Петра Великого имел беспредельное почитание и 

имя его не инако произносил, как священное, и почти всегда со слезами; веру и 

благочестие соблюл до конца ненарушимо и не выезжал никогда со двора, не 

отслушав святыя литургии, которая в домовой церкви его ежедневно 

отправлялась; был враг вольнодумства, суеверия, ласкательства и 

потаковщиков; всякие несчастия и прискорбности сносил с благодарением 

Богу, веруя несумненно провидению Его, управляющему жребием смертных; 

искренность сердца его изливалась и на язык его в делах, тайности не 

подлежащих; сему последнему послужит доказательством и одно следующее. 

Когда лишился он зрения и силы его телесные ослабели и, следовательно, 

продолжать служение более не мог, то написав просительное к императрице 

письмо о увольнении своем от службы, поехал с оным в день воскресный на 

куртаг во дворец; его подвели к ее величеству; великая сия монархиня, 

почитавшая его добродетели, посадила его подле себя, и старец заговорил, что 

он ослеп и не может исправлять должности службы. "Я разумею тебя, - сказала 

на сие великая Екатерина, - я разумею тебя, Иван Иванович; ты, конечно, 

хочешь проситься в отставку; но воля твоя, я прежде не отставлю тебя, пока не 

отрекомендуешь мне на свое место человека с таковыми же достоинствами, с 

каковыми и ты". Толь лестная монархини речь тронула его даже до слез. Что ж 

он ответствовал на оную? "Нет, государыня, мы, Петра Великого ученики, 

проведены им сквозь огонь и воду, инако воспитывались, инако мыслили и 

вели себя, а ныне инако воспитываются, инако ведут себя и инако мыслят; итак, 

я не могу ни за кого, ниже за сына моего ручаться". Сей добродетельный старец 

рассказывал сам сие мне по приезде из дворца, прибавя к тому: "Тут все были, 

но мне что за нужда? Я сказал, что чувствовал". 
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Впрочем все описанные мною добродетели его известны были мне совершенно, 

и могу сказать, что все движения сердца его не могли от меня быть сокрытыми; 

ибо имел я счастие быть им любим и более двадцати лет жил с ним почти 

неразлучно, в течение которых почти ежедневно наслаждался утренними его с 

собою разговорами и рассуждениями, открывавшими мне все чувствования 

души его
7
» 

1) Почему И.И. Голиков называет И.И. Неплюева «питомцем Петра Великого»? 

2) На основании документа составьте характеристику И.И. Неплюева 

3) Оцените, насколько черты характера этого исторического деятеля 

способствовали решению стоящих перед ним задач? 

4) Сделайте вывод о роли И.И. Неплюева в истории Оренбурга. 

 

Башкирское восстание 

«Живущим же в Башкирии: народам тевтерякам, мещерякам, которых 

башкирцы до вступления под Российскую державу считали своими 

подданными, послал я тогда грамоты, поощряя их против бунтовщиков 

башкирцев к вооружению, как то по подданнической должности, так и; для 

собственной своея безопасности, ибо ненависть и гордость против их 

башкирская им довольно известна, и что главнейшая причина их возмущения 

есть та, чтоб обратить их в прежнее рабство, а к поимке известного Батырши и 

его учециков, я на них, мещеряков и тевтеряков, более всех надеюсь; желал бы, 

чтоб обещанное за то награждение из них кому досталось. 

...Разосланныя в Башкирию от меня грамоты имели тот успех, что многие от 

намеренного зла отстав, приходили с повинными, почему отмени и даваны 

таковым за моею рукою охранительные указы. Тевтяри и мещеряки с такою 

реввостию против башкирцев вступились, какой только желать возможно было, 

а знатнейшие их старшины отправили от себя для сыскания тех возмутителей 

таких людей, которые их и в лицо знали. В сей же поиск поехал один 
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престарелый и мною, всегда любимый старшина мещеряцкий, коему было 

более 80 лет от роду. 

По приходе ж всех мною требованных и ожидаемых команд в Башкирию, не 

могли уже бунтовщики во оной остаться, а принуждены нашлись перебираться 

за Яик, по условию своему, к киргиз-кайсаком, и хотя от меня к пресечению и, 

того приняты меры, но как линия продолжается: слишком на 1000 верст, то во 

всех местах того отвратить, было невозможно, почему башкирцев с женами и 

детьми перебралось более 50 000 душ. При перелазах за Яик многие побиты, а 

лошадей и имение их, кое при них было, велел я отдавать тем командам, 

которые при деле были, к чему я употреблял более некрещеных калмык и 

донских казаков. Башкирцы, увидя себе к переходу к киргизцам препятствия, 

обращались в домы и приносили повинную, почему таковые все были 

прощаемы; но я сим покорением их не успокоился, потому что сие было 

сделано от них по нужде, и что мне толикого войска содержать в губернии не 

всегда возможно, то посему обратил я мое внимание на искоренение той 

надежды, которую башкирцы на киргизцев имели, что я и исполнил 

следующим образом: послал я грамоты от себя в Киргизскую орду с разным 

татарами Сеитовой слободы, а в тех было написано, что ея императорское 

величество, примечая непоколебимую верность к себе киргизского народа, хотя 

некоторые из молодых людей, и то самая малая часть, поползнулись, будучи 

обмануты башкирцами, делать внутри границ набеги, но сих по их 

преступлению наказать предоставляет киргизскому хану, однако с тем, чтоб 

никто из них не лишен был жизни; и сие все писано было для того, ибо хан там, 

как выше писано, не самовластен и никого не только жизни лишить, но и 

штрафовать не может, но для лучшаго успеха последующих тоя грамоты строк; 

прочих же того народа милует ея величество женами, и дочерьми, и имением 

перебежавших к ним башкирцев, но с тем, чтоб мужчины отвезены в Россию 

или бы выгнаны были из их кочевья, за исполнение чего, сверх того, 

награждение получит каждый по мере своея в том услуги
8
». 
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1) Вспомните, что вы знаете о башкирском восстании 1755-1756 гг. 

2) Опишите положение в Башкирии, которое привело к восстанию. 

3) Каковы были последствия башкирского восстания? 

 

«Указ нашему Сенату (Ноября дня 1764 года) 

Всемилостивейше пожаловали мы нашему тайному действительному советнику 

сенатору и кавалеру Ивану Ивановичу Неплюеву за долговременную службу, а 

особливо за учиненное им, в бытности его в Оренбурге, знатное приращение 

государственных доходов, малороссийские волости, Чеховскую и Ямпольскую, 

со всеми принадлежащими к ним хуторами, деревнями, селами и местечками и 

принадлежностями, в вечное и потомственное владение. Ноября дня 1764 года. 

На подлинном подписано высочайшею ее императорского величества рукою 

тако: 

Екатерина. 

По отдании моего за ту высочайшую милость ее величеству рабского 

благодарения вознамерился я, в надежде воспользоваться теплейшим климатом, 

отъехать в Малую Россию, в новопожалованные мне деревни, а прежде 

побывать на моей родине, то есть в новогородских деревнях, поклониться 

гробам моих родителей, до коих проводить меня испросил я быть отпущену 

моему сыну. 

В новгородских деревнях был я 11 дней и поехал чрез Москву в Украину. В 

Ямполь прибыл я февраля 6 дня 1765 году. О сих малороссийских деревнях 

описывать не буду; к счастию ж моему, пребывал в то время в Глухове 

командир всея Украины граф Петр Александрович Румянцев и с графинею 

Катериною Михайловною, которые обращались со мною с таковою 

снисходительностию и ласкою, каковая редко и от родных оказуема бывает; но 

сие в рассуждении их свойств и не удивительно, ибо он, будучи человек 

отменного разума, а она - жития добродетельного, воздавали мне тем усердием, 

каковым я всегда к дому их был наполнен. 
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Того ж 1765 года в исходе июля месяца сделался мне столь тяжкий 

болезненный припадок, что я с великою нуждою и едва мог начальные литеры 

имени и фамилии моей написать к моему сыну, а уже и не надеялся, хотя 

только того и желал на свете, чтобы его увидеть и с ним проститься; и то 

письмо, по благодеянию графа Петра Александровича, с нарочною штафетою в 

Петербург отправлено, а я с сего времени лишился совершенно зрения, так что 

уже солнечного сияния нимало видеть не мог. 

23 июля прибыл в Ямполь сын мой и нашел меня при последнем уже 

издыхании, потому что с самого начала сея болезни я был в беспрерывном 

жару. Голос его и чрезвычайная моя радость, его осязая, как от сна меня 

возбудили, и сими-то двумя движениями отворились геморроидальные крови, и 

хотя от многого течения тех ослаб, но жар весьма умалился, и чрез неделю я 

уже в состоянии был вставать с постели. По внушению сыну моему всех 

потребных сведений о Ямполе, и как сии деревни совсем разоренные, то чем их 

хотя несколько поправить, советовал я сыну моему ехать посмотреть и другие 

пожалованные деревни, в Переяславском полку лежащие, а он при том 

возжелал отдать долг на гробе своея матери в Киеве, поехал от меня в начале 

сентября месяца. 

В исходе сего месяца паки тем же припадком я страдать начал и дошел чрез 

двои сутки в такое же состояние, в каком нашел меня прежде сын мой, почему 

я и принужден был его звать к себе, а между тем граф Петр Александрович и 

графиня прислали ко мне доктора и о моем покое и поправлении здоровья 

столько старались, как бы были со мною единоутробные. Возвратный приезд 

моего сына вновь оживил меня, а как я пришел в желаемое состояние, то 

убеждаем я был от него просьбою и слезами, чтоб жил с ним вместе в 

Петербурге, на что я и согласился, но, однако ж, с тем чтобы жить не в городе, а 

на даче; вследствие чего я с ним января 8 числа 1766 года в Петербург и 

приехал и, пробыв у него в доме несколько дней, переехал на дачу, где я и жил 

по сентябрь месяц; а того 20 числа поехал я в новгородские мои деревни, в село 

Поддубье, куда и прибыл благополучно. 
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В исходе декабря месяца приехал ко мне сын мой для свидания со мною на три 

недели, и с ним господин асессор Баролевский. Тут мы положили намерение 

отправить внука моего Ивана для обучения в чужие государства, почему он, по 

воле графа Никиты Ивановича, и послан в Швецию, где и был с лишком 2 года. 

Утешив он меня в старости, отъехал я 20 числа генваря 1767 году, назнача 

прежде места к начатью каменной церкви во имя святого пророка Предтечи 

Иоанна. 

О всех мне припадках и домашних мелкостях описывать не рассуждаю, ибо все 

деревни и все имения во употреблении его, моего сына, мне ж потребных как 

деньги, так и прочая провизия от него присылаются. Упражнение ж мое было 

привесть сию новгородскую деревню в такое состояние хлебопашества, чтоб 

оная довольствовать могла дом петербургский Николая Ивановича и дачу 

всяким хлебом. Соседи, каковы есть, все ко мне ласковы и ежедневно у меня из 

них по нескольку бывает. Оставшееся затем время провождаю я в слушании 

книг, для чего и два чтеца при мне содержатся, а ни о каких новостях, ниже о 

газетах, я уже не желал слышать, потому что считаю себя уже отшедшего от 

мира
9
». 

1) Что при выходе в отставку получил И.И.Неплюев? Проанализируйте, насколько 

велика была награда, полученная И.И. Неплюевым при выходе в отставку. 

2) В какой город сразу после отставки отправился И.И. Неплюев? Выясните, какие 

государственные посты занимал И.И. Неплюев в 1758-1764 гг., после своего 

ухода с поста Оренбургского губернатора 

3) Дайте оценку результатам деятельности И.И. Неплюева как первого 

Оренбургского губернатора. 

 

Отношение канцлера Г. И. Головкина И. И. Неплюеву о политике, 

которую необходимо проводить в Турции 

«Реляции твои отправленныя с нарочно посланным от 14 февраля здесь 

исправно получены, ис которых усмотрели какая тебе oткраиняговезиря вновь 
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декларация учинена, о которой от него ж везиря французскому министру при 

Порте обретающемуся маркизе де Бонакутакожде сообщено, дабы он чрез 

пребывающего здесь французского министра Кампредона нам о том донес, и 

понеже мы в данном бывшем при дворе нашем посланнику турецкому капычи 

баше НишлиМегмедьare ответе обо всех тех делах уже обстоятелную нашу 

резолюцию обявили и к тебе для показания нашего желания и содержанию 

вечного мира с Портою, ради дружеского с Портию обо всем том соглашения 

обстоятелныя наши, указы и полная мочь посланы, о которых надеемся, что ты 

еще до получения сего задолго получил, того ради чрез сие те наши указы к 

тебе подтвержаем, дабы ты по содержанию оных Порте обявил и ежели она к 

тому склонитца с нею согласился, а болши того нам учинить невозможно. 

Понеже как и вышепомянутом ответе пространнее изображено наши интересы 

отнюдь до того не допускать, чтоб какая другая держава чья б ни была на 

Каспийском море утвердилась; а что до Дербеня и протчих мест, в [132] 

которых наши гарнизоны обретаютца надлежит, то оные никогда во владении 

персицких бунтовщиков лязгинцов, /л. 41об./ ниже у Мирвейза не бывали и по 

собственному их писменному и словесному прошению, как о том помянутому 

при дворе нашем бывшему посланнику турецкому явно доказано, в протекцию 

нашу доброволно поддались и когда Порта лязгинцов, которые явными себя 

нашими неприятелями показали, по их прошению в протекцию свою 

принимает, еже по вечному миру веема чинить ненадлежало, и данному от 

Порты обещанию прямо противно, толь м[е]нее Порте противна быть может, 

что мы тех, которыя нас о том просят, которыя не мало до Порты не касаютца, 

такожде в свою протекцию принимаем, наипаче, понеже те места в 

доволнодалномразстоянии от турецких областей, и на самом Каспийском море 

лежат, до которого как вышеупомянуто, нам никакую иную державу допустить 

невозможно, но ежели Порта несмотря на все наши в часто упомянутом ответе 

показанныя снисхождения вечно постановленной мир без всякой наимнейшей с 

стороны нашей под[д]анной причины нарушить хочет, то предаем мы такой их 

беззаконной поступок суду Божескому и во всех от войны происходящих злых 
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следованиях и кровопролитиях безвинны будем и з Божиеюпомощию, ко 

обороне своей потребныя способы надеемся и понеже, по всей учиненной от 

Порты тебе декляряции вид есть, что Порта снами войну вечать намерена, и на 

границах наших действително все военные препорации чинят; того ради и мы 

повелели войску нашему на тех же /л. 42/ границах собиратца и 

протчияпотребныя военный приуготовления чинить; однакож оным от нас 

повелено, дабы отнюдь ничего противно вечному миру не предвосприяли, но 

токмо для своей обороны были б во всякой готовности, в чем можешь Порту 

обнадежить». 

Дан в Санкт-Питербурхе апреля 9 дня 1723 году. 

По ею императорского величества указу. 

Канцлер граф Головкин
10

» 

1) Вспомните, когда был заключен Константинопольский «Вечный Мир» 

2) Какую политику в отношении Турции предлагал провести Неплюев? 

3) Вспомните Константинопольский договор 1723 года. Каковы были условия 

мира? 

 

Документ 1. ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ РЕЗИДЕНТ В 

КОНСТАНТИНОПОЛЕ 

«Дружественные отношения, ставшие впоследствии традиционными, 

установились при Неплюеве между русской и венецианской миссиями. 

Последняя была самой многочисленной и влиятельной в турецкой столице, 

несмотря на скромное положение Венецианской республики в тогдашней 

европейской политике, в частности в Восточном Средиземноморье. 

Венецианское представительство существовало в Константинополе 500 лет. 

Возглавлявшие его дипломаты по традиции назывались байюлами. Отношения 

Неплюева с ними носили особый характер, а венецианская миссия сыграла для 

него роль дипломатической школы, важнейшие уроки которой он передавал 

                                                           
10

Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века. Том II, часть II. Ереван. АН АрмССР. 1967. 

С. 298 
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молодой русской дипломатии через свои регулярные реляции в Петербург. 

Прежде всего это относилось к важнейшему для дипломата искусству 

наблюдения и добывания сведений, умению использовать на пользу своему 

отечеству каждый день службы. У венецианцев, мастеров своего дела, было 

чему поучиться, тем более что цель постоянного проживания резидента как раз 

и состояла в том, чтобы видеть и по возможности предугадывать каждый шаг и 

местных властей, и других дипломатов, точно и регулярно извещая об этом 

свое правительство. Все это требовало умения, такта и немалых финансовых 

средств. Неосторожный шаг, неловко проявленный интерес могли привести не 

только к личным неприятностям, но и к осложнению межгосударственных 

отношений. Немало важных для повседневной работы сведений Неплюев 

получал непосредственно через байюлов. Но в своих реляциях и письмах он 

почти не упоминает о встречах с ними (возможно, ради сохранения 

доверительности и не исключено, что по просьбе самих байюлов). Зато об этом 

подробно доносили своему Сенату венецианцы
11

». 

Документ 2. ФРАНЦУЗСКИЙ АГЕНТ 

«Все правительства стремились иметь в чужих государствах своих агентов, 

через которых получали необходимые им сведения. Прибегала к этому 

средству и русская разведка. Так, при Анне Иоанновне русский посланник в 

Турции Иван Иванович Неплюев имел агента в окружении французского посла 

и через него получал известия о всех шагах своего соперника»
12

. 

Документ 3. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПЛАНАМ ФРАНЦУЗСКОЙ 

ДИПЛОМАТИИ 

«Усилия французской дипломатии в тот период были направлены на 

ослабление России и Турции путем втягивания их в большой военный 

конфликт. И. И. Неплюев активно противодействовал этим планам, 

поддерживая желание османов поживиться за счет раздела персидских 

владений. Он полагал, что будет куда лучше, если воинственные азиаты будут 

                                                           
11Л.Г. Климанов «Первый российский резидент в Константинополе» // Москва: Научная цифровая 

библиотека PORTALUS.RU. Дата обращения: 18.04.2020 
12

 История дипломатии. М.: Госполитиздат, 1959.Том I. С. 220 
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драться друг с другом, нежели объединяться в союзы против России. В Персии 

в борьбе за шахский трон шло ожесточенное противоборство политических 

группировок. Русская дипломатия маневрировала, стремясь поддерживать 

среди влиятельных персов тех, кто призывал первым делом посчитаться с 

еретиками-суннитами, т. е. турками и афганскими вождями, временно 

захватившими центральную власть в стране. Петр I в начале своего 

персидского похода заявил о поддержке царевича Тахмаспа — это было одним 

из предлогов для военного вмешательства: ведь Тахмасп, державший под 

контролем лишь часть страны (Мазендеран) был законным наследником 

персидского престола. Позднее Персия усилилась, изгнала афганцев и захотела 

взять реванш у османов. С началом кровопролитной турецко-персидской войны 

1730-1736 гг. туркам и вовсе стало не до разборок с быстро набиравшим силу 

северным соседом
13

». 

Вопросы: 

1) На основании трех документов проанализируйте роль дипломата в русско-

турецких отношениях данного периода. 

2) В чем, по мнению авторов документов, состояла главная заслуга Неплюева-

дипломата? 

3) Какие способы получения секретной информации и ведения переговоров 

использовал И.И. Неплюев? 

4) Используя дополнительные источники, расскажите, как развивалась карьера 

И.И. Неплюева при Петре Ⅰ. 

5) Какие важные русско-турецкие договоры были заключены в период 

резидентства И.И. Неплюева? 

6) Как в целом можно охарактеризовать внешнюю политику России в 20-30-е 

годы XVIII века? 

 

Документ 1. ТОРГ С ИНДИЕЙ 

                                                           
13

 В.Б. МасляевИ. И. Неплюев - государственный деятель России XVIII века// Проблемы истории, филологии, 

культуры. №2 (28). Москва – Магнитогорск – Новосибирск, 2010. С. 76 
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«В 1750 году дозволено мне было, наконец, у двора на время явиться, дабы 

трактовать со мною по представлениям моим о начатии торга в Индию; почему 

я в Петербург и приехал. И в сию бытность, следуя воле моей, женился сын мой 

Николай на дочери санкт-петербургского обер-коменданта, князя Федора 

Васильевича Мещерского, Татьяне, что и исполнилось мая 30 числа 1751 года, 

а в том же годе, в день торжества восшествия на престол, пожалован я 

действительным тайным советником и отправлен обратно в Оренбург, не 

возымев, к огорчению моему, успеха о начатии предпринятого мною в пользу 

России торга с Индиею. Возвратясь в Оренбург, пребывал там во исполнение 

по всей возможности моего долгу спокойно. 
14

» 

Документ 2. УКАЗ СЕНАТА КОЛЛЕГИИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРА И. И. 

НЕПЛЮЕВА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ В ОРЕНБУРГЕ КОМПАНИИ ПО 

ТОРГОВЛЕ С ХАНСТВАМИ СРЕДНЕЙ АЗИИ И С ИНДИЕЙ 

«По указу ея и. в. Правительствующий Сенат по присланному при доношении 

от тайного советника, кавалера и Оренбургской губернии губернатора (которой 

ныне в Санкт-Петербурге) да от брегадираТевкелева о распространении 

оренбургской комерции, расположенному на три части представлении со 

мнением, которого к разсуждению и он, тайной советник Неплюев, после указа, 

посланного во оную коллегию от 8-го марта, призыван был в Сенат, приказали: 

Первой части представления по 3-му пункту, объявленным в том пункте 

посылкам из Оренбурга в Балк, в Водокшан и в Кабул, первой город, 

принадлежащей Индии (ежели от киргисцов проезд тамошним народам 

безопасен утвердится) малых караванов быть, и оную посылку караванов, по 

мнению их, тайного советника и кавалера Неплюева да брегадираТевкелева, 

производить компаниею торгующим в Оренбурге московским (л. 24 об.) 

купцам Гавриле Журавлеву, из армян Василью Макарову, из греков Ивану 

Михайлову сыну Мавродии, синбирскому купцу Ивану Твердышеву, 

оренбургскому торговому татарину Абдулу Хаялину, растовцу Алексею 

                                                           
14

Записки Ивана Ивановича Неплюева: (1693-1773).  Санкт-Петербург: А.С. Суворин, 1893.С. 70 
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Кекину. И для лутчего ко отправлению приохачивания и купечества в те край 

распространения дать той компании надлежащую привилегию на 15 лет. И до 

изшествия оных 15 лет кроме той компании никому другим в те места 

торговать не дозволять и не допускать. Ежели ж при сочинении оной компании 

из вышепоказанных людей кто от того отречется, или после по каким случаям 

выбудет, то вместо их оренбургскому губернатору по разсмотрению своему 

включать и определять достойных и пожиточных людей, кто пожелает. И 

крайне всегда стараться, дабы помянутые караванам отпускибезпрерывно 

продолжаемы были, ища при всем том пользы государственной, к тому ж бы 

чрез то можно и тамошние народы к приезду в Оренбург привлечь и оной торг 

распространить. При отправлении тех караванов — для лутчаго в пути в 

тамошних азиатских (л. 25) городехпорятку и смотренья — оренбургскому 

губернатору по своему ж разсмотрению определять к тем караванам в главные 

директоры по одному достойному человеку, и каким образом им при том 

поступать и, особливо, наиглавнее чего предостерегать, надлежит о том давать 

о всем обстоятельное и ясное наставление
15

». 

 

Документ 3. РАПОРТ ОРЕНБУРГСКОГО ГУБЕРНАТОРА И. НЕПЛЮЕВА 

КОЛЛЕГИИ ИН. ДЕЛ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КАЗАХАМ ПРАВА 

БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ В РУССКИХ КРЕПОСТЯХ. 

«Е. и. в. указ из Гос. колл. ин. дел от 23 числа минувшаго сентября под № 465-м 

с приложенною при том для известия и исполнениа с посланного из оной 

коллегии в Сибирскую губернскую канцелярию указу о [369] приезжающих для 

торгу к Иртышским крепостям киргис-кайсакахкопиею сего октября 22 числа в 

Оренбургской губернской канцелярии получен, на которой сим покорно 

доносится, что при происходящем здесь торгу с киргис-кайсак никакой и 

никогда пошлины не биралось, а берется оная за них с российских купцов, как 

то и в предозначенном е. и. в. указе изображено, что же до волских калмык 

                                                           
15

Представление оренбургского губернатора И.И.Неплюева в КИД об учреждении в Оренбурге компании по 

торговле с ханствами Средней Азии и с Индией. // Русско-индийские отношения в XVIII в. № 137. С. 278 
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принадлежит, то оные сюда с их товарами не ездят, а хотя из них же здесь 

кочующие и с Яику понемногу приезжающие на торгу редко и случаются, 

токмо они обыкновенную здесь пошлину платят безспорно, а с 1743 г. начали 

некоторые приезжать зюнгорскаго владения подданный зовомыякашкарцы и 

сего лета разными партиями были, но сперва отреклись пошлины платить, 

отзываясь тем, как то и в вышеизображенном е. и. в. указе изображено, что с 

них в Сибире не берется, потому с них и ныне не збирается, а вместо их платят 

российские купцы
16

». 

Вопросы: 

1)Каковы были торговые связи России и Индии до середины XVIII в.? 

2)На основании трех документов сделайте вывод, почему важно было развивать 

данные торговые связи. 

3) Используя дополнительные источники, расскажите, что привозили в 

Оренбург иностранные купцы. 

4) Какова была главная цель И.И. Неплюева в развитии пограничной торговли? 

5)В каком году была основана Оренбургская торговая компания? 

6) Когда и для чего по приказу Неплюева был построен меновой двор? 

 

Воспоминания П.И. Рычкова о своем назначении временно исполняющим 

обязанности оренбургского губернатора (1758 г.) 

Откуда: Записки Рычкова //Русский архив, издаваемый Петром Бартеневым, 

1905, книга III. Москва, 1905.  

Марта 26 по совету или приказанию моих милостивцев подал я челобитную 

Правительствующего Сената в Герольд-мейстерскую контору о предъявлении 

меня к делам, к каким являюсь способным; но как по чину моему  ни одной 

порожней ваканции  не было,  для того, а более, чтобы продолжением моим в 

Москве не войти в великие убытки; чтобы явиться мне туда, из Москвы и  

выехал я 24 Мая. 

                                                           
16

Рапорт оренбургского губернатора И.И.Неплюева КИД о представлении казахам права беспошлинной 

торговли в русских крепостях. / Казахско-русские отношения в XVI-XVIII вв. №145. С.368 
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Учрежденная при дворе Ея Императорского Величества комиссия о коммерции 

прислала мне вопросные пункты, требуя от меня на те пункты изъяснения о 

нынешнем состоянии Оренбургской коммерции, из чего оная комиссия просила 

меня о принятии мне звания корреспондента с  обнадѐживанием, что  о всем 

этом доложено от нее будет Ея  Императорскому  Величеству, почему я в то 

звание  и  вступил. 

1) В чем состоит знатнейший торг в рассуждениях привозных и отвозных товаров, 

соображая сей вопрос с теми годами, когда коммерция наиболее там 

процветала? 

2) Подлинно ли тамощняякомерция  больше процветала прежде, нежели ныне. 

Которые были самые цветущие годы, в которые торг начал упадать и по каким 

причинам? 

3) Какими средствами удобнее можно, по вашему мнению, не только  

восстановить упавший там торг, но еще распространить и умножить, особливо 

если оное возможно поправлением настоящего тарифа? 

4) Довольно ли в Оренбурге находится число купцов столь достаточных, чтобы 

могли привести в силу тамошнюю коммерцию, каким вы думаете способом и 

поощрением можно туда привлечь  удобных к сему предмету людей и склонить 

их там поселиться? 

Вопросы и задания: 

1.Вспомните, чем известенП.И.Рычков?  

2.Почему подал челобитную в Герольд-мейстерскую контору?  

3.Какие вопросы были заданы П.И.Рычкову о состоянии Оренбургской 

губернии? 

4. Почему он недолго пробыл на месте оренбургского губернатора? 

 

Задание № 1.  

Внимательно прочитайте тексты исторических источников. Необходимо 

найти фактические ошибки, в ответе указать правильный вариант.  

Фрагмент № 1. 
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I. Спор казахских ханов Нурали и Батыра, 1749 г. (цитата из статьи А. И. 

Добросмыслова об истории Тургайской области в Известиях Оренбургского 

Отдела Императорского Русского Географического Общества за 1900 г.):  

 «Когда попытка султана Батыра расположить к себе турецкое правительство не 

удалась, тогда он начинает действовать через своего сына хавинского хана 

Каипа, который послал в Бузулук в качестве посла Ширбека в сопровождении 

близких людей султана Батыра. Посол прибыл в Бузулук 24 апреля 1752 г. При 

свидании с Неплюевым посол предоставил ему копию письма хана к 

императрице, в котором говорилось, что купеческие караваны часто 

подвергаются в степи нападениям и грабежам со стороны башкир, и что впредь, 

для безопасности, следовало бы распорядиться, что бы караваны проходили не 

через владения хана Нурали, а через аулы султана Батыра, и первому, а равно и 

его брату Адилю, разрешить брать пошлины. Неплюев ответил, в таком 

распоряжении нет надобности, так как обещание хана Нурали, данное им в 

Бузулуке в прошлом, 1749 г., в присутствии многочисленного собрания 

султанов, кроме отца Каипа султана Батыра, и знатных старшин, служить 

достаточной гарантией безопасного передвижения по башкирской степи 

караванов, и что Батыру следует с Нурали жить в согласии, а владельцам 

караванов платить хану пошлину, установленную обычаем, и брать в 

провожатые надежных людей...». 

Ответ: русское; Оренбург; Оренбург; 1750 г.; киргизов; запретить; в 

Оренбурге; киргизской; 

Фрагмент № 2. 

II. Отрывок из воспоминаний самарского купца Рукавкина о путешествии из 

Оренбурга в Хиву в 1753 г.: 

 «...Государыня Императрица Екатерина Великая, следуя по стопам мужа 

своего, Государя Петра III, к познанию Азиатских владений в те области 

Российских купеческих караванов с товарами, повелеть соизволила 

Действительному Тайному Советнику и бывшему в Оренбурге Губернатору 

Осипу Андреевичу Игельстрому учинить этому начало. 
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Во исполнение этого Высочайшего повеления, и по усмотрению его господина 

Губернатора обстоятельств которые происходят там, в опыт к свободной с 

Бухарскими и Хивинскими народами, через дикие и степные месте Киргиз-

Кайсакской орды до Хивы и Бухарии отправлен был купеческий караван с 

товарами, при котором определен и был главным [автор сих строк]». 

Ответ: Елизавета Петровна; родителя; Петра Великого; Ивану Ивановичу 

Неплюеву; 

Фрагмент № 3. 

III. Из воспоминаний И. И. Неплюева о своей отставке, 1764 г.: 

«Богу сохраняющу к благополучию России обладательницу нашу, соизволила 

ее величество возвратиться благополучно в Москву июля месяца 25 числа, а я 

переехал паки в мой дом и, исполняя по званию моему должность, наслаждался 

монаршею щедротою; а как зрение мое и вовсе меня оставить приближилось, 

посему по желанию моему (ибо намерение мое было служить до конца жизни) 

принужденным нашелся просить о увольнении меня от всех дел. Милосердая 

матерь отечества, снишед на мою просьбу, наградила меня 20 000 рублей и 

деревнями в Сибири, засвидетельствуя о службе моей милосердыми указами 

следующего содержания: 

Указ нашему Сенату: Тайный действительный советник и сенатор Неплюев, по 

долговременной предкам, нам и отечеству службе пришед в глубокую старость, 

всеподданнейше просил, по слабости своего здоровья, увольнения от всех 

военных и гражданских дел, так как и свободы окончать остатки жизни своея 

спокойно, где он пожелает. Мы, не токмо совершенно ведая все прошедшее 

время похвальной его службы, но и сами довольные, имея опыты отличной его 

верности и усердия к нам и отечеству, всемилостивейше снисходя на его 

прошение, дозволяем ему, сенатору Неплюеву, по смерть его жить ему 

свободно от всех военных и гражданских дел там, где он пожелает, и, сверх 

того, жалуем ему на оплату долгов двадцать тысяч рублей. 

Указ нашему Сенату: Всемилостивейше пожаловали мы нашему тайному 

действительному советнику сенатору и кавалеру Ивану Ивановичу Неплюеву за 
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долговременную службу, а особливо за учиненное им, в бытности его в Уфе, 

знатное приращение государственных доходов, малороссийские волости, 

Чеховскую и Ямпольскую, со всеми принадлежащими к ним хуторами, 

деревнями, селами и местечками и принадлежностями, в временное и 

непотомственное владение. 

Ноября дня 1764 г. На подлинном подписано высочайшею ее императорского 

величества рукою тако: Екатерина». 

Ответ: Санкт-Петербург; против желания моего; Малой России; Оренбурге; 

вечное и потомственное; 

 

4.2. Работа с персоналиями 

1.1. Внимательно рассмотрите портреты, подумайте и напишите, кто 

изображен на каждом из них. Ответ запишите полностью.  

А)  Б)  В)  

Ответ: А) Василий Никитич Татищев; Б) Иван Иванович Неплюев; В) Петр 

Иванович Рычков; 

1.2. Внимательно прочитайте воспоминания о данных исторических 

личностях, подумайте и соотнесите воспоминание с определенной личностью. 

Ответ дайте в форме А-4, Б-2, В-3.  

1. «Богу сохраняющу к благополучию России обладательницу нашу, 

соизволила ее величество возвратиться благополучно в Санкт-Петербург июля 

месяца 25 числа, а я переехал паки в мой дом и, исполняя по званию моему 

должность, наслаждался монаршею щедротою; а как зрение мое и вовсе меня 

оставить приближилось, посему против желания моего (ибо намерение мое 

было служить до конца жизни) принужденным нашелся просить о увольнении 

меня от всех дел». 
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2. Ключевский именовал его "практическим дельцом", ставшим "первым 

собирателем материалов для полной истории России"/ "Никакой человек, ни 

одно поселение, промысл, наука, ни же какое-либо правительство, а тем более 

один человек сам по себе, без знания оной совершенен, мудр и полезен быть не 

может". 

3. «В 1720 году… был я около 8 лет, читать и писать по-русски умел уже 

нарочито. По прибытии в Москву не смотря на все свои беспокойства и 

затруднения, отец мой вскоре отдал меня учиться иностранным языкам и 

сперва голландскому, потому что великую склонность имел к коммерции и к 

этой нации. Несколько научивши меня этому языку и первой части 

арифметики, отдал меня для обучения бухгалтерской науке и внешней 

коммерции к директору полотняных фабрик Темесу в Москве». 

4. «Наш лучший европеец начала XIX века, наш любознательный 

путешественник, с уважением к чужбине, но без робости перед нею, верный и 

любящий сын своей родины, … долго являл собою живое звено между Западом 

и Востоком […]». 

Ответ: А – 2; Б – 1; В – 3;  

Задание № 2. 

 Внимательно рассмотрите портреты, прочтите краткую биографическую 

справку к ним, подумайте и напишите, кто изображен на каждом из них. 

Ответ запишите полностью.  

 

А) В 1720 г. блестяще сдал экзамен в присутствии Петра 

Великого, сказавшего: "в этом малом будет толк", и был 

назначен главным командиром над всеми судами, 

строившимися в Петербурге. Елизаветой Петровной был 

назначен наместником Оренбургского края. 

 

Б) В 1734 году поступил на работу бухгалтером в 

Оренбургской экспедиции под началом И.К. Кирилова, 

где проработал до 1743 года. С 1737 года работал под 

руководством В.Н. Татищева. С 1744 по 1760 год 

заведовал Оренбургской губернской канцелярией. 
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В) Семья вела род от младшей ветви смоленских князей, 

считались, хотя захудалыми, но Рюриковичами. Начиная 

с семилетнего возраста, он служит стольником при 

дворе царя Ивана Алексеевича, соправителя царя Петра 

I. С 1712 по 1716 годы он отправляется в Германию для 

совершенствования образования и обучается 

инженерному делу. Заслугой … является, что он открыл 

для отечественной науки, описав в своем труде, такие 

документальные свидетельства как ―Русская правда‖, ―Судебник‖ Ивана 

Грозного, ―Книга Большого Чертежа‖. 

Ответ: А) Иван Иванович Неплюев; Б) Петр Иванович Рычков; В) Василий 

Никитич Татищев;  

*** 

Портрет Г. Р. Державина. (худ. Боровиковский) 
1795г. 

 

Как вы думаете, кто изображен на портрете? (Укажите ФИО, годы жизни и 

род деятельности) 

Ответ: Державин Гавриил Романович (1743 -1816 г). Русский поэт эпохи 

Просвещения, государственный деятель Российской империи, сенатор, 

действительный тайный советник 

Как этот человек связан с Оренбургским краем и просветительскими 

традициями в нѐм? 

Ответ: Гавриил Державин учился в частной школе немцы Иосифа Роза, где 

обучались дети высших кругов местного дворянства. Державин получил 

первые навыки немецкого, разговорной речи и основы красивого 

каллиграфического почерка. Здесь пробудилась у него и страсть к рисованию. 
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 Назовите три интересных факта из биографии человека, который 

изображен на портрете. 

Ответ: 

 1. В 1773 - 1775 годах Державин в составе полка участвовал в подавлении 

восстания Емельяна Пугачева 

2. В 1 791 году Державина назначают кабинет- секретарем Екатерины II. С 1 

793 поэт служит тайным советником императрицы. 3. 

3.  В 1 803 году Державин уходит в отставку и поселяется в своем имении 

Званка в Новгородской губернии. Последние годы жизни поэт посвящает 

литературной деятельности 
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Глава 5. Варианты проверочных работ  

 

5.1. Тестовые задания 

 

1. Отцом-основателем города Оренбурга и Оренбургской губернии является …? 

1) П.И. Рычков; 

2) В.Н. Татищев; 

3) И.И. Неплюев; 

4) В.А. Перовский; 

Ответ: 3. 

2. Какая из предложенных дат относится к основанию Оренбургской губернии? 

1) 15 октября 1742г. 

2) 19 апреля 1743г. 

3) 15 марта 1744г. 

4) нет верного варианта ответа; 

Ответ: 3. 

3. На каком месте было решено основать город Оренбург? 

1) у устья р. Орь; 

2) у урочища Красногор; 

3) на месте Бердской крепости; 

4) нет верного варианта ответа; 

Ответ: 3. 

4. По словам В.И.Даля: «Оренбургская губерния - Россия в миниатюре». Почему? 

1) Многоконфессионный (христианство, ислам, иудаизм) край; 

2) Многонациональный край; 

3) Большое количество переселенцев со всей России в I пол. XIX в.;  

4) все варианты верны; 

Ответ: 1, 2. 

5. «Если Петербург - окно в Европу, то Оренбург окно (врата) в Азию» - 

благодаря этому утверждению в Оренбургской области стала развиваться какая 

отрасль сферы услуг, позволившая соединить Азию и Европу? 

1) сельское хозяйство; 

2) торговля;  

3) промышленность; 

4) наука; 

Ответ: 2. 

6. Верны ли следующие суждения о И.И. Неплюеве? 

А. Назначение Неплюева в Оренбургский край было ссылкой. 

Б. Перед Неплюевым стояла задача - превратить Оренбургский край в 

международный торговый и военно-политический центр. 

1) верно только А; 

2) верно только Б; 

3) верны оба суждения; 

4) оба суждения неверны; 
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Ответ: 3. 

7. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

Первые городские церкви города Оренбурга: … 

1) Преображенская церковь; 

2) Храм Преподобного Серафима Саровского; 

3) Введенская церковь; 

4) РО Приход Казанской Божией Матери; 

5) пригородная Георгиевская; 

6) надворная Вознесенская церковь; 

Ответ: 1, 3, 5. 

8. С какой целью был основан Сеитов посад (Каргала)? 

1)  Нужны были торговые сношения со среднеазиатскими ханствами; 

2) Нужно было место для ссыльных казанских татар; 

3) Отдельное поселение татар снизило бы количество конфликтов между 

народностями; 

4) Как важный стратегический пункт; 

Ответ: 1. 

9. Кому принадлежат слова «внутри государства для купечества столь великое 

здание едва ли имеется» про Меновой двор? 

1) Елизавета Петровна; 

2) В.Н. Татищев; 

3) И.И. Неплюев; 

4) П.И. Рычков; 

Ответ: 4. 

10. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ. 

1) И.И. Неплюев, А.Р. Давыдов, Д.В. Волков, А.А. Путятин; 

2) русские, татары, мордва, чуваши; 

3) мукомольная, кожевенная, салотопенная, винокуренная; 

Ответ: 1) Оренбургские губернаторы 18 века; 2) государственные крестьяне - 

переселенцы из Центральной России, которые основали селения современных 

Бугурусланского, Северного, Абдулинского и других  районов; 3) отрасли 

промышленности, связанные с обработкой местного сырья; 

11. Определите, какие достопримечательности относятся к городу Оренбургу, и 

запишите их название.  

1)  2)  
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3)  4)  

Ответ: 2 – Елизаветинские (Водяные) ворота; 4 – Памятник П.И. Рычкову; 

12. До основания Оренбургского края кто населял данную территорию? 

1) враждующие между собой народы; 

2) преступники и беглые крестьяне; 

3) разные сословия и социальные группы; 

4) все ответы верны; 

Ответ: 4. 

13. В чем была необходимость налаживания контактов с казахскими ханами? 

1) был нужен новый сосед-союзник; 

2) обеспечение безопасности торговых караванов на путях в среднеазиатские 

города и Индию; 

3) стратегически необходимые южные территории; 

4) торговый союзник; 

Ответ: 2. 

14. По приказу Екатерины II в 1775 году река Яик была переименована в Урал. 

Почему? 

1) за близость к Уральским горам; 

2) по просьбе губернатора Оренбурга; 

3) в наказание за восстание Пугачѐва. 

Ответ: 3. 

15. Что является главным символом Оренбургского края? 

1) валенки; 

2) пуховый платок; 

3) пряник; 

4) пшеница; 

Ответ: 2. 

16. В середине XVIII в. Численность населения Оренбургской губернии довольно 

быстро возросла. Каковы причины роста? 

1) большое количество свободных земель; 

2) низкая плотность местного населения; 

3) высокий удельный вес неподатных сословий; 

4) все ответы верны; 
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Ответ: 4. 

17. Какую роль сыграло основание Оренбургского края для Российской империи? 

В ответе запишите цифры верных утверждений.  

1) утверждение страны на юго-восточной окраине; 

2) расширение географических и административно-политических границ 

государства; 

3) город-крепость стал важным военно-стратегическим, дипломатическим и 

торгово-экономическим пунктом; 

4) город Оренбург стал «ключом» к среднеазиатским странам; 

5) город стал центром ссыльных и переселенцев; 

Ответ: 1, 2, 3, 4. 

18. Напишите пять самых известных событий (а также даты этих событий), 

связанных с Оренбургским краем.  

Ответ: 1) крестьянская война (1773-1775 гг.) под предводительством Е. 

Пугачева; 2) 1833 г. Оренбург посетил поэт и писатель А.С. Пушкин; 3) 1847 г. 

в Оренбург в ссылку привезен украинский поэт Т. Г. Шевченко; 4) 1917 г. 

контрреволюционный переворот Дутова в Оренбурге; 5) 5 июня 1961 г. 

трудящиеся города Оренбурга и области встречали первого космонавта Юрия 

Гагарина, в прошлом учившегося в Оренбургском военно-авиационном 

училище; 

19. Какую роль сыграло создание Оренбургского казачьего войска как для 

Оренбургского края, так и для Российской империи в целом? 

1) казачье войско стало надежной охраной «неспокойных» участков в отличие 

от драгунов и пехоты; 

2) казаки стали верными и надежными защитниками Российской империи; 

3) казачье войско являлось самым «легким», быстрым и мобильным среди 

других военных частей; 

4) все ответы верны; 

Ответ: 4. 

20. Кому принадлежат данные слова об Оренбурге - «со временем знатнейшим 

городам не уступит»? 

1) И.К. Кирилов; 

2) П.И. Рычков; 

3) И.И. Неплюев; 

4) А. Тевкелев; 

Ответ: 2. 

21. Почему оренбургский острог в 1744 году превратился в центральную 

мастерскую? 

1) потому что в Оренбург съезжались ремесленники со всех концов Российской 

империи; 

2) потому что торговцы Оренбурга продавали товары многочисленных ремесел; 

3) потому что в Оренбург ссылали «преступников из купцов, мастеровых и 

ремесленных людей»; 

4) нет правильного варианта ответа; 

Ответ: 3. 
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22. Почему оборона новых границ требовала немалых средств?  

1) обширная территория Оренбургского края; 

2) нехватка военных частей; 

3) многочисленные конфликты различных народностей; 

4) все факторы в совокупности; 

Ответ: 4. 

23. Почему на начальном этапе развития края сложно было организовать 

промышленное производство? 

1) не были подробно исследованы богатства края; 

2) не было как таковых природных ресурсов; 

3) не было частных капиталов крупных купцов; 

4) потому что Оренбургский край изначально был сельскохозяйственным; 

Ответ: 1, 3. 

24. Что добывали на территории области в XVIII в.? 

1) руду черных металлов; 

2) газ; 

3) соль; 

4) сланцы; 

Ответ: 3. 

25. Основная причина башкирского восстания 1750-х гг. в Оренбургской 

губернии? 

1) недовольство политикой, проводимой И. Неплюевым; 

2) запрет свободной добычи соли из местных соляных месторождений; 

3) непростые отношения с другими народностями Оренбургского края; 

4) владельцы заводов отнимали у башкир значительную часть их земель; 

Ответ: 2. 

КЛЮЧИ 
№ 

задания 
Ответ 

№ 

задания 
Ответ 

1 3 14 3 

2 3 15 2 

3 3 16 4 

4 12 17 1234 

5 2 18 

1) крестьянская война (1773-1775 

гг.) под предводительством Е. 

Пугачева; 2) 1833 г. Оренбург 

посетил поэт и писатель А.С. 

Пушкин; 3) 1847 г. в Оренбург в 

ссылку привезен украинский поэт 

Т. Г. Шевченко; 4) 1917 г. 

контрреволюционный переворот 

Дутова в Оренбурге; 5) 5 июня 

1961 г. трудящиеся города 

Оренбурга и области встречали 

первого космонавта Юрия 

Гагарина, в прошлом учившегося в 

Оренбургском военно-авиационном 

училище; 
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6 3 19 4 

7 135 20 2 

8 1 21 3 

9 4 22 4 

10 

1) Оренбургские губернаторы 

18 века; 2) государственные 

крестьяне - переселенцы из 

Центральной России, которые 

основали селения современных 

Бугурусланского, Северного, 

Абдулинского и других  

районов; 3) отрасли 

промышленности, связанные с 

обработкой местного сырья; 

23 13 

11 

2 – Елизаветинские (Водяные) 

ворота; 4 – Памятник П.И. 

Рычкову; 
24 3 

12 4 25 2 

13 2   

 

 

5.2. Задачи для развернутого ответа 
 

1.Кто был основателем г.Оренбурга и в каком году? 

А) Иван Иванович Неплюев, 1757 г. 

Б) Иван Андреевич Рейнсдорп, 1768 г. 

В) Иван Иванович Неплюев, 1743 г. 

Г)Василий Алексеевич Перовский, 1840 г. 

2. В каком году был издан указ «об Образовании Оренбургского 

нерегулярного корпуса и учреждении должности войскового атамана»? 

А) 1740 г. 

Б) 1748 г. 

В) 1845 г. 

Г) 1777 г. 

3. «Экспедиция или ссылка»? Какова была истинная причина, по которой 

Елизавета Петровна  отправила И.И.Неплюева на освоение нового края? 

Аргументируйте свой ответ. 

4.Работа с картой. Укажите на карте территорию Оренбургской губернии в 

год еѐ основания, и территорию Оренбургской области в настоящий 
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момент. Различаются ли их границы, если да, то какие области добавились 

или наоборот вышли из подчинения Оренбургских губернаторов? 

 

5.  Соотнесите даты с историческим событием. 

1744 г. Строительство в Оренбурге Гостиного и 

Менового дворов. 

1742-1758 гг. Образование Оренбургского казачьего войска. 

1744 г. Деятельность И.И.Неплюева в Оренбургском 

крае. 

1748 г. Восстание в Башкирии под руководством 

Батырши. 

1755 г. Образование Оренбургской губернии. 

  

6. Соотнесите архитектурное сооружение, изображѐнное на картинке, с его 

названием. 

А) Здание Оренбургской Губернской Канцелярии. 

Б) Елизаветинские ворота. 

В) Гостиный двор. 

Г) Бюст И.И. Неплюеву. 
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1)                                                                                          2) 

   

3)                                                                                           4)    

  

А Б В Г 

    

 

7. Работа с документами.   

1) Первый отрывок написал автор «Деяний Петра Великого». Кто автор 

этого произведения и о ком идѐт речь в данном отрывке? 

«Сей достопочтенный муж имел разум твердый и тонкий, деятельность 

неусыпную, правосудие строгое и никакими пристрастиями и интересами 

непоколебимое…, был враг вольнодумства, суеверия, ласкательства и 

потаковщиков; всякие несчастья и прискорбности сносил с благодарением 

Богу, веруя несумненно Провидению Его, управляющему жребием смертных». 

2) Второй отрывок-наставление из письма, написанного в последние дни 

жизни Отца-основателя Оренбургской губернии. Назовите имя этого 

человека,  и имя человека кому посвящѐн этот отрывок. 

«Люби своѐ отечество и в защищение того пользы не щади не только 

благосостояния, но и жизнь. Подчинѐнным твоим и паче крестьянам будь 

больше отец, нежели господин, имея присно в памяти слово Божие: «милости 
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хощу, а не жертвы», и что они такие же люди, как и ты, кроме чинов и 

власти, данной тебе гражданскими законами». 

8.Какие промышленные предприятия начали свою работу во время 

правления И.И. Неплюева? Приведите 2 названия этих предприятий. 

Опишите одно из них (дату основания, вид деятельности, частным или 

государственным являлось, выбранное вами предприятие). 

9. В 1750 – х годах в Оренбургской губернии произошло башкирское 

восстание. Укажите причины, этапы и последствия этого восстания. 

10. В каком году и по какой причине И.И. Неплюев ушѐл в отставку? Как на 

это отреагировала Екатерина 2? Изменились ли отношения между 

Екатериной 2 и И.И.Неплюевым, с момента приезда и до момента 

отставки последнего? Если да, аргументируйте свой ответ. 

 

Ответы. 

1.Кто был основателем г.Оренбурга и в каком году? 

А) Иван Иванович Неплюев, 1757 г. 

Б) Иван Андреевич Рейнсдорп, 1768 г. 

В) Иван Иванович Неплюев, 1743 г. 

Г)Василий Алексеевич Перовский, 1840 г. 

2. В каком году был издан указ «об Образовании Оренбургского 

нерегулярного корпуса и учреждении должности войскового атамана»? 

А) 1740 г. 

Б) 1748 г. 

В) 1845 г. 

Г) 1777 г. 

3. «Экспедиция или ссылка»? Какова была истинная причина, по которой 

Елизавета Петровна  отправила И.И.Неплюева на освоение нового края? 

Аргументируйте свой ответ. 

4.Работа с картой. Укажите на карте территорию Оренбургской губернии в 

год еѐ основания, и территорию Оренбургской области в настоящий 
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момент. Различаются ли их границы, если да, то какие области добавились 

или наоборот вышли из подчинения Оренбургских губернаторов? 

5.  Соотнесите даты с историческим событием. 

1744 г. Образование Оренбургской губернии. 

1742-1758 гг. Деятельность И.И.Неплюева в Оренбургском 

крае. 

1744 г. Строительство в Оренбурге Гостиного и 

Менового дворов. 

1748 г. Образование Оренбургского казачьего войска.  

1755 г. Восстание в Башкирии под руководством 

Батырши. 

 

 

7. Работа с документами.   

1) Первый отрывок написал автор «Деяний Петра Великого» И.И. Голиков, 

речь идѐт о И.И.Неплюеве. 

2) Второй отрывок-наставление из письма, написанного в последние дни жизни 

Отца-основателя Оренбургской губернии. Отец-основатель- И.И. Неплюев, 

своѐ наставление он посветил своему сыну- Николаю Ивановичу. 

8.Какие промышленные предприятия начали свою работу во время 

правления И.И. Неплюева? Приведите 2 названия этих предприятий. 

Опишите одно из них (дату основания, вид деятельности, частным или 

государственным являлось, выбранное вами предприятие). 

Гайский горно-обогатительный комбинат, Илецкий соляной промысел. 

Илецкий соляной промысел основан в 1744 году, занимался добычей соли, в 1753 

году разработка соли перешла в руки казны. 

9. В 1750 – х годах в Оренбургской губернии произошло башкирское 

восстание. Укажите причины, ход и последствия этого восстания. 
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Причины: И.И. Неплюев издал в Башкирии «Указ о запрете свободной добыче 

соли из местных соляных месторождений», лишение коренного населения 

земельных угодий.  

Ход: Повстанческие отряды нападали на заводы, рудники, убивали русское 

заводское население. В августе они заняли Преображенский завод, 

Вознесенский и Покровский. Боясь распространения недовольства на казахские 

степи, правительство пошло на ряд уступок. 

Итоги: правительство оставило в силе решение о замене ясака покупкой соли 

из казны, башкиры теперь могли обращаться непосредственно к главе 

государства со своими нуждами, жители редконаселѐнных районов 

освобождены от перевозки казѐнного леса в Оренбург. 

10. В каком году и по какой причине И.И. Неплюев ушѐл в отставку? Как на 

это отреагировала Екатерина 2? Изменились ли отношения между 

Екатериной 2 и И.И.Неплюевым, с момента приезда и до момента 

отставки последнего? Если да, аргументируйте свой ответ. 

В 1758 г. И.И. Неплюев ушѐл в отставку. Екатерина 2 была и против и за его 

отставку. Она понимала, что Иван Иванович болен и отпустила его, наградив за 

заслуги. Изменились, отношения улучшились. 

 

 


