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Оренбургский проект
� Начало масштабному освоению Южного 

Урала положили начинания Петра 1. В 
1708 году Российская империя была 
разделена на восемь губерний. 

� По территории современной 
Челябинской области проходила граница 
государственная – с владениями киргиз-
кайсацких (казахских) орд. «Прорубив 
окно в Европу» на Балтике и выйдя к 
Чёрному морю. Пётр 1 устремил свои 
взгляды в противоположном направлении- 
к «полуденной Азии», к богатствам 
Бухары, Самарканда и далее к Индии



Е. Широков. Картина «И посему быть! (Петр I и В. 
Татищев)». 1999 г



 � В первой четверти 18 века в степях Казахстана не утихали военные действия. 
Джунгары теснили казахов к российским границам.

� В 1726 году казахский хан Абулхаир (1693-1748) направил в Санкт- Петербург 
посольство с просьбой о предоставлении покровительства.

� Через 5 лет после повторного обращения хана обер – секретарь  Сената И. К. 
Кириллов предложил построить город – крепость у слияния рек Яик и Орь для 
защиты казахов от калмыков и джунгар.

� 1 мая 1734 года это предложение было одобрено империатрицей Анной 
Иоановной. Кирилову и его помощнику А.И. Тевкелеву было приказано 
приступить к осуществлению проекту.

� В целях секретности экспедиция называлось «Известной», а затем проект 
получил название «Оренбургская экспедиция».

� Начальников экспедиции был назначен Кирилов.

� Городу дали имя – Оренбург и предоставлялись существенные льготы и 
преимущества.



� 1734 год

� Энергичными действиями в короткий срок 
Кирилов сформировал экспедицию 
численностью около двухсот человек и военный 
отряд – около двух с половиной тысяч человек. 
Среди участников были специалисты 
различного профиля, в том числе геодезисты, 
кораблестроители и известные учёные : 
астроном и математик Д. Эльтон, ботаник И.Г. 
Гейнцельман, геодезисты П. Чичагов, А. 
Клешнин, М. Пестриков, живописец Д. Кэстль, 
специалисты – рудознатцы, студенты Славяно- 
греко- латинской академии. Среди желающих 
попасть в экспедицию был молодой Михаил 
Ломоносов. В качестве бухгалтера зачислили П.
И. Рычкова, позднее выдающегося 
исследователя Оренбургского края.



� Прибыв с большим отрядом в ноябре 1734 года в Уфу, Иван Кириллович 
приступил к подготовке экспедиции к устью реки Орь. Для обеспечения 
надёжной связи с сибирскими и уральскими городами Кирилов, по 
совету «верных» башкир, принял в конце 1734 года решение о 
строительстве пристани в верховьях реки Яик- будущего города 
Верхнеуральска. 

� В марте 1735 года Кирилов докладывает о Верхнеяицкой пристани в 
столицу: «Место это столь удобное, что не только к Орь – реке из 
симбирских слобод провиант и железо из Екатеринбурга всякие 
припасы водой вниз будут сплавляться, но и до самого Каспийского 
моря впредь провиант пойдет».



Какие трудности встретили участники 
экспедиции в южноуральском крае и как 
они их преодолевали? 

� Несмотря на завесу секретности, 
слухи об истинных задачах проекта 
дошли до башкирских 
предводителей, испытывавших 
притеснения и обиды от русских и 
считавших, что крепости по 
границам башкирских земель 
лишат их власти и свободы. В марте 
1735 года В. Н. Татищев , 
руководивший в то время горной 
администрацией на Урале, писал 
Кирилову из Екатеринбурга о 
замышляемом противодействии. 



� Но Кирилов, несмотря на предупреждение ,  выступил с отрядом на Юг, к месту 
будущей крепости. В то же время глухое недовольство  башкир выплеснулось в 
вооруженное восстание. По оценкам современников, треть из почти 100- 
тысячного  башкирского населения участвовала в волнениях. Башкирское 
восстание поставило под угрозу срыва весь Оренбургский проект. 5 августа на 
совместном заседании Правительствующего Сената и Кабинета было принято 
решение о создании специальной Комиссии башкирских дел. Главной её был 
назначен генерал-лейтенант А.И. Румянцев, близкий соратник Петра Первого. 
Поручения, связанные с усмирением восстания, получил Татищев. Несмотря на 
свою загруженность делами горного края, Василий Никитич посещает слободу  
Калмыцкий Брод и организует временную крепость на озере Кызылташ.



� Здесь он встречается с башкирскими вождями (тарханами), пытаясь мирным 
путём решить конфликтные дела. 

� Кирилову был послан приказ о приостановлении деятельности Оренбургской 
экспедиции. Но в эти дни отряд Кирилова уже достиг намеченного места. 
Ожидаемый обоз с продовольствием ещё не прибыл. Рацион отряда был урезан. 
Пришлось съесть несколько лошадей. Тем временем на  обоз из 500 подвод с 
провизией и снаряжением, следовавший из Сибири, напал отряд мятежных 
башкир. Около озера Уклы  - Карагай(Карагайское), что в 30 верстах от 
Верхнеяицкой пристани, восставшие отбили 40 подвод и держали обоз в осаде 
до тех пор, пока не пришли на выручку сибирские драгуны во главе с 
полковником И. С. Арсеньевым.



� 15 августа 1735 г. Была заложена Оренбургская крепость «о четырёх бастионах, с 
цитаделью малою на горе Преображенской». Тевкелев, отвечавший за доставку 
провианта, из новостроящейся Оренбургской крепости в Теченскую слободу. 20 
сентября команда Тевкелева добралась до Верхнеяицкой крепости, где были 
оставлены капитан Уваров и поручик Ветошников с двумя ротами солдат. 
Трагична была судьба этого гарнизона. Второй обоз из 600 подвод, напрвленный 
в ноябре в Верхнеяицкую пристань, был атакован «неверными» башкирами и 
вынужден вернуться. Бывшая на Верхнеяицкой пристани команда «от крайнего 
голода принуждена была из той пристани выступать», поверив приехавшими на 
своих подводах башкирам, обещавшим вывезти солдат к Теченской слободе. Но  
«неверные башкиры» напали на команду. «И тако вся с головы на голову от оных 
злодеев сталась побита», - свидетельствовал П.И. Рычков. Пристань была 
разгромлена и сожжена.



О чем нам может рассказать план 
крепости XVIII в.? 

Проект для первого места, с трех сторон 
окруженного тогда руслами рек, основывался 
на окружности. Крепостная ограда имела 9 
бастионов и трое ворот, выходящих на север, 
юг и восток. Планировка основывалась на 
радиально-кольцевой схеме. Три кольца 
кварталов разделялись лучами улиц, число 
которых удваивалось после первого кольца, 
окружавшего площадь. Причина здесь 
геометрическая, иначе во втором кольце, и 
особенно в третьем, образовались бы слишком 
большие кварталы, что наряду с неудобствами 
общения представляло опасность в пожарном 
отношении.

Подробнее: 
https://berdskasloboda.ru/istoriya-osnovaniya-i-raz
vitiya-orenburga/



Какие укрепленные линии были 
созданы XVIII вв.? Оренбургской 
экспедицией?

� В феврале 1736 года были изданы Указы империатрицы о чрезвычайных 
мерах против повстанцев. Татищеву поручено организовать закладку 
сторожевых крепостей по маршруту движения обозов в Оренбург. По 
указаниям Татищева в апреле 1736 года полковником И. Арсеньевым 
заложена Чебаркульская крепость, в июле майором Я. Павлуцким – 
Миасская (ныне село Миасское), в сентябре полковником А. Тевкелевым – 
Челябинская. Итоги года легли на ландкарту, составленную в декабре в 
Мензелинске геодезистом- прапорщиком Михаилом Пестриковым, где 
впервые  показаны «крепости с Сибирской стороны»: Чебаркульская, 
Миасская и Челябинская.



� В период с1744 по 1750 год завершено строительство пограничных 
укреплений и составлен «Табель о состояниикрепостей и застав 
Оренбургской линии», в котором указаны: от Оренбурга к вершине 
реки Яик – крепости Кизильская, Магнитная, Уклы – Карагайская. Далее 
«по УЮ реке» крепости Уйская, Степная, Троицкая, Каракульская, 
Крутоярская, Усть- Уйская.



Вспомните, какие экспедиции были 
организованы в России в XVIII в. 



� Начало научного изучения Челябинского Урала положил руководитель 
одного из академических отрядов Великой Северной экспедиции И.Г. 
Гмелин, посетивший Исетскую провинцию летом 1742 года. 

� Маршрут учёного пролегал через Челябинскую ,  Еткульскую, 
строящуюся Уйскую, Уклы – Карагайскую и Верхнеяицкую крепости к 
горе Магнитной. 

� Несмотря на неспокойную обстановку на границе, Гмелин , с риском 
для жизни, доехал до уникального месторождения железной руды и дал 
ей первое описание. Тут и там лежали камни, - писал Гмелин, - 
которые притягивали ножс расстояния более дюйма.. Имея 
сильнейшие магнитные свойства.



� Деятельность Оренбургских отрядов началась с лета 1768 г. Предметом 
и исследования должны были стать Северный, Средний и Южный Урал. 
В изучение истории Урала наибольший вклад внесли такие учёные, как 
И.И. Лепехин, П.С. Паллас, Н.П. Рычков и И.П. Фальк.



� Летом 1770 и 1771годов по просторам Южного Урала прошли отряды 
Оренбургской академической экспедиции во главе с П. С. Паласом, 
И. И. Лепёхиным и И. П. Фальком. Общий план экспедиции , 
разработанный М.В. Ломоносовым, предусматривал изучение 
природы, хозяйства и населения Оренбургской губернии. 

� Зимним рубежом 1770-1771 годов Челябинская крепость стала 
своеобразным  филиалом Петербургской академии наук (ПАН). Здесь 
на «зимних квартирах» расположился отряд во главе с П. С. Палласом,  
здесь состоялись его встречи с коллегами Фальком, И.Г. Георги, Н. П. 
Рычковым, здесь оформлялись минералогические, зоологические 
коллекции для ПАН.



� В состав академического отряда, которым руководи И.И. Лепёхин, 
кроме нег входил гимназисты А. Лебедев, Т. Мальгин, Н. Озерецковский 
(будущий академик), художник М. Шалауров и «чучельник) Федотьев. 
Общий маршрут экспедиции следовал через Среднее и нижнее 
Поволжье, Урал и Сибирь. Все участника был назначено двойное 
жалованье. Экспедиция практически побывала за четыре года ,во  всех 
частях Урала, собрала огромный фактический материал.



Как вы думаете, почему было 
необходимо вести изучение 
южноуральского края одновременно с 
его освоением? � Перед экспедицией стояли главные задачи : основание Оренбурга -  города – 

крепости и центра торговли, создание оборонительной линии крепостей вдоль 
южных границ Башкирии и для занятия Россией  господствующего положения в 
Средней Азии, строительство пристани на Аральском море в устье Сыр- Дарьи. В 
проекте предусматривалась постройка кораблей с пушками и доставка их на 
Аральское море. Так планировалось «отворить врата в полуденную Азию». Кроме 
того требовались меры по усмирению башкирского населения, колонизация края 
и освоение его природных богатств.

� Изучение Оренбургского края началось одновременно с его освоением. Это было 
одной из важных задач еще Оренбургской экспедиции под руководством И. К. 
Кирилова 1734—1737 годов. Однако начало подлинного научного осмысления 
собранных материалов по праву связывается с именем выдающегося российского 
географа и историка П. И. Рычкова. Благодаря тому, что он сам принимал участие в 
описываемых событиях, занимал высокие посты в управлении Оренбургской 
губернией, его работы приобретают значение самостоятельного исторического 
источника, к которому и в наши дни продолжают обращаться ученые. В "Истории 
оренбургской"1 (1750) П. И. Рычков дает широкую картину освоения



По каким рекам проходила граница проживания казахских и 
башкирских племен? По каким современным районам и 
городским округам Челябинской области, через какие 
поселения они проходили? 

� В первой четверти 18 века в степях Казахстана не  утихали военные действия. 
Джунгары теснили казахов к российским границам, проходившим по ВОЛГЕ, 
ЯИКУ и УЮ.



Как переводятся названия крупных 
территориальных объединений казахских 
племен, возникших в XVIII в.: Киши жуз, Орта 
жуз, Улы жуз? � Жузы являлись специфической формой социально-политической 

организации казахской народности. В истории казахов жузами принято 
называть определенные союзы племен, осознающих свою 
принадлежность к единой казахской народности и населяющих 
фиксированную традицией часть общеказахской территории. В 
дореволюционной исторической литературе вместо жуз употреблялся в 
давние времена вошедший в русский язык термин орда.

� Принадлежа к одной казахской народности каждый из жузов имел свои 
особенности, которые делали их отличными друг от друга.

� Основываясь на исследованиях, проведенных учеными историками 
Казахстана, мы попробуем обобщить и дать характеристику каждому 
из казахских жузов.

� Всего жузов - три: Улу жуз (Старший, или Большой, жуз), Орта жуз 
(Средний, или Cрединный, жуз) и Киши жуз (Младший, или Малый, жуз).

� Кочевья жузов располагались в порядке с юго-востока на северо-запад: 
Улу жуз занимал юго-восточную часть Казахского ханства, Киши жуз - 
самую западную, а Орта жуз - серединную территорию.



Чем объяснить, что Челябинская 
крепость была заложена «сентября 
2 дня», а день город челябинцы  
отмечают 13 сентября?



Почему именно А. И. Тевкелев 
считается основателем 
Челябинска?� Основатель Челябинской крепости 

Алексей Иванович Тевкелев на заре 
своей военной карьеры служил 
при Петре I переводчиком 
по секретным делам. Владение 
языками в сочетании с острым умом 
позволили ему достичь больших 
успехов — Тевкелев стал 
дипломатом. С 1734 года Тевкелев 
входил в состав Оренбургской 
экспедиции. В сентябре 1736 года 
заложил Челябинскую крепость 
и принял активные меры к ее 
заселению. Тевкелев набирал 
первопоселенцев, всех записанных 
принимал в казаки и снабжал 
бумагой для открепления с прошлых 
мест.



Почему именно Челябинск стал центром 
Исетской провинции? 

Указом императрицы Анны Иоанновны от 13 (24) августа 1737 года 
было утверждено создание Исетской провинции.

Провинция изначально входила в Сибирскую губернию, 
в 1744 году переподчинена Оренбургской губернии.
Провинция включала в себя все земли Зауральской Башкирии от верховьев реки Яик до реки Ай, 
простираясь в длину на 300 верст.
Перенос центра в Челябинск был осуществлён указом Оренбургской комиссии от 22 сентября 1743[3], 
в 1743 году Неплюев сделал Челябинскую крепость центром всей Исетской провинции.
Челябинский казачий атаман заведовал всеми иррегулярными войсками Исетской провинции, 
а также провинциальной ротой солдат состоявшей при Исетской канцелярии[5]

К территориям каких регионов России относятся 
земли провинции? Пользуясь документами, 
определите географию первопоселенцев 
Челябинска, их социальное происхождение 



Какие транспортные средства и приспособления 
использовались на в XVIII в.? Как вы думаете, 
почему при примерно одинаковом расстоянии 
стоимость доставки товаров караванами из 
Бухары в Троицк была почти в два раза ниже, чем 
из Бухары в Оренбург? 



Какие изменения в организации управления 
на Южном Урале произошли в XVIII в.? 
Сравните функции уральского губернатора 
XVIII в. и в начале XXI в. 



В чем отличие принципов создания и 
организационных основ яицкого и 
оренбургского казачьих войск? 

� По инициативе Неплюева Указом императрицы Елизаветы  Петровны от 22 июля 1748 
года было учреждено Оренбургское казачье войско (ОКВ). Первым атаманом назначен 
сотник В. И. Могунов. В ОКВ вошли Оренбургский нерегулярный казачий корпус, 
исетские казаки и «нерегулярные люди», охранявшие военно-пограничную линию. Штат 
войска, утверждённый в 1755 году, предусматривал  4877 человек. В том числе: 
«жалованные» - полностью содержались за счёт казны -  1094 чел.; «маложалованные» - 
частичное  содержание за счёт казны- 703 чел.  Большинство (3080 чел.) – 
«безжалованные» - содержали себя сами. Войско было велико, но задачи перед 
казаками ставились непростые: и границу охранять от набегов кочевников, и 
обеспечивать себя за счётведения своего хозяства, за службу им казна выделяла лишь 
землю. 

� Благодаря Неплюеву, который собственноручно подготовил эскиз знамени ОКВ, 
сформировались казачье военное общество, ставшее третьим по численности из 11 
казачьих войск Российской империи.



Как вы думаете, почему не был 
осуществлен Оренбургский проект? 

� Город Оренбург основан 19 (30) апреля 1743 года. До этого его дважды 
закладывали в других местах. Первый раз специальная экспедиция, 
называвшаяся в целях обеспечения секретности «известной», заложила 
Оренбург у впадения реки Орь в Яик 31 августа 1735 года. Начальником ее 
был инициатор освоения края, обер-секретарь Сената И. К. Кирилов. 
Город по ряду причин сразу строить не стали, но Оренбургом некоторое 
время называли малую крепость, заложенную 15 августа, и 
предназначавшуюся для прикрытия будущего города с востока. Из этой 
крепости позже появился город Орск, теперь это, так называемый, «старый 
город».

Подробнее: 
https://berdskasloboda.ru/istoriya-osnovaniya-i-razvitiya-orenburga/



� В 1737 году экспедицию переименовали в Оренбургскую комиссию, 
начальником которой, в связи со смертью И. К. Кирилова, назначен был 
известный административный деятель и ученый В. Н. Татищев. Он пришел к 
заключению, что место для административного центра края не удобно, так как 
оно слишком удалено и «все нужное к жительству получать туда принуждено с 
великим трудом и дороговизною», к тому же оказалось, что в большое 
половодье местность заливается. По его представлению, но уже в его 
отсутствие, в 1739 году начали подготовку к строительству Оренбурга у урочища 
Красногор; 6 августа 1741 года заложили его, произвели некоторые работы, но 
строить не начали из-за спора между инженерами о необходимости 
некоторого изменения расположения города.

Подробнее: https://berdskasloboda.ru/istoriya-osnovaniya-i-razvitiya-orenburga/



� Новый начальник комиссии, контрадмирал и тайный советник И. И. Неплюев, прибывший 
весной 1742 года на место службы, нашел расположение города у Красной горы 
неподходящим, и летом 1742 года выбрал то, где сейчас расположен исторический 
центр Оренбурга. История подтвердила правильность этого выбора. Более двух с 
половиной веков спустя Оренбург остается административным и хозяйственным 
центром обширной территории. Строился он как город-крепость, 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, в первую очередь, предполагало 
торговлю. Поэтому город носил и военный, и торговый характер: тут и казармы, и 
артиллерийский двор, и пороховые погреба, и военные учреждения, гостиный и меновой 
дворы, таможня.

Подробнее: https://berdskasloboda.ru/istoriya-osnovaniya-i-razvitiya-orenburga/



Определите особенности Оренбургской 
экспедиции. Каково было ее значение в 
истории России? Как увековечена на земле 
Челябинской области память о 
руководителях Оренбургской комиссии? 

� Оренбургская экспедиция представляет собой крупномасштабное политическое мероприятие 
Российского государства в первой половине XVIII в. на юго-восточной окраине, имеющее 
глубокие социально-политические последствия. Она была вызвана, в первую очередь, 
внешнеполитическими задачами, с необходимостью установления торгово-экономических 
связей с Казахстаном и Средней Азией, постепенного их присоединения к России

� Интерес России к государствам Казахстана и Средней Азии не был случаен. Царское 
правительство правильно в целом представляло их разнообразные природные богатства, хотя 
несколько преувеличенно относительно имеющихся у них золота, серебра и драгоценных 
камней. Не были далеки от истины его соображения и относительно политических перспектив 
этих государств, ибо на самом деле последние в это время переживали общий политический 
кризис.

� Обострение казахско-джунгарских отношений в первой трети XVIII в., вынудившее хана 
Младшего жуза Абулхаира обратиться к России с просьбой о принятии его в свой состав, 
поставило на конкретную почву вопрос о новой политике относительно Казахстана и Средней 
Азии.

�

Диссертации по гуманитарным наукам 
- http://cheloveknauka.com/obrazovanie-i-deyatelnost-orenburgskoy-ekspeditsii-pri-i-k-kirilove#ixzz6F
5vCY1V8



� Важнейшей задачей Экспедиции являлось развитие промышленности и 
торговли в крае в целом, налаживание торговли с казахами и 
среднеазиатскими ханствами в частности. В диссертации 
показывается, что, несмотря на все старания руководства Экспедиции, 
эту задачу при Кирилове не удалось решить. В 1736 г. И.К.Кирилов 
заложил Воскресенский казенный медеплавильный завод на 
территории Табынской волости Ногайской дороги, но в 1737 г. завод 
был разрушен восставшими башкирами.

� Первые шаги были сделаны в организации изучения природы и истории 
края. Имевшиеся в составе Экспедиции геодезисты собирали 
материалы для составления карты Башкирии. И.К.Кирилов поощрял 
сбор сведений о природных богатствах и истории края у коренных 
жителей. Собранные материалы представлялись в Санкт-
Петербургскую Академию наук и стали основой при создании карт и 
планов Башкирии и прилегающих районов.

� Представляет интерес предложение ИХКирилова о необходимости 
открытия в крае первого казенного учебного заведения для нерусского 
населения. В 1735 г. в Оренбурге должны были появиться "арабская" и 
"калмыцкая" школы. В них предполагалось готовить чиновников из 
представителей нерусских народов. Кроме того, на них хотели 
возложить задачу по христианизации мусульман.

�

Диссертации по гуманитарным наукам 
- http://cheloveknauka.com/obrazovanie-i-deyatelnost-orenburgskoy-eksp
editsii-pri-i-k-kirilove#ixzz6F5vtdPjk



� Намечаемые научно-исследовательские и просветительские 
мероприятия Оренбургской экспедиции показывает масштабность 
Планируемых преобразований в крае. Власти стремились 
использовать природные богатства для более быстрой интеграции 
населения края в жизнь всей страны. Исследования в крае носили, 
прежде всего, прикладной характер.

Диссертации по гуманитарным наукам 
- http://cheloveknauka.com/obrazovanie-i-deyatelnost-orenburgskoy-eksp
editsii-pri-i-k-kirilove#ixzz6F5w25uxl





Так получилось, что Оренбург был основан 
трижды. Выясните, какие населенные пункты 
Урала основывались дважды? Каковы 
причины их переносов на новые места? 



Выполните поисково-информационные 
проекты «Гербы городов Южного Урала в XVIII 
в.», «Руководители Оренбургской экспедиции» 
(по выбору). 




