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Юные читатели! 
Это учебное пособие по истории родного края поможет вам увидеть, каким он был в 

глубокой древности, в средние века, узнать о событиях, происшедших на его территории уже в 
наше время. 

Книга расскажет вам о том, как в Оренбуржье проходила Крестьянская война под 
предводительством Емельяна Пугачева, об участии населения края в борьбе с нашествием 
наполеоновских войск на Россию в 1812 г. и отзвуках в нашем крае восстания декабристов. Вы 
узнаете, как в борьбе с угнетателями, в противовес политике царизма по разжиганию вражды и 
ненависти, росло и крепло единство всех наций и народностей. 

Вы получите представление о социально-экономическом облике края, поймете, почему и 
как вслед за революционно-демократическим наступил пролетарский этап развития 
революционного движения в Оренбуржье, как появились первые социал-демократические 
группы, марксистские кружки, о том, как буря революции 1905—1907 гг. захватила и наш край. 

«История родного края» расскажет вам о борьбе земляков-рабочих, трудового 
крестьянства за власть Советов под руководством большевиков, об их мужестве и героизме в 
борьбе с контрреволюцией, о помощи В. И. Ленина в подавлении дутовского мятежа и 
награждении трудящихся города Оренбурга за вклад, внесенный ими в дело спасения 
революции, Почетным революционным знаменем ВЦИК. 

На страницах книги нашли отражение борьба оренбуржцев за построение социализма, их 
участие в Великой Отечественной войне с фашизмом на фронтах и в глубоком тылу, 
героический труд в первые послевоенные пятилетки, освоение оренбургских целинных и 
залежных земель, борьба за хлеб и награждение области двумя орденами Ленина. 

Авторы книги познакомят вас с историей освоения одного из крупнейших в стране 
газоконденсатных месторождений, строительством газопровода «Дружба», бурным ростом и 
развитием промышленности, строительной индустрии, транспорта и сельскохозяйственного 
производства области. 

Вы узнаете, как развивалось народное и профессионально-техническое образование, 
наука, культура и здравоохранение. 

Вам, ныне сидящим за школьными партами, предстоит принимать непосредственное 
участие в выполнении грандиозных задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС, который четко 
определил курс на ускорение социально-экономического развития страны. 

Вам преумножать славную историю дважды ордена Ленина Оренбургской области. Без 
знания этой истории невозможно правильно понять и оценить нынешний день, по-настоящему 
полюбить свое село, колхоз, совхоз, улицу, город, стать подлинным патриотом-
интернационалистом нашей социалистической Родины. 

«История родного края» поможет вам не только лучше познать Оренбуржье, но и даст в 
ваши руки необходимый материал для участия во Всесоюзных походах по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского народа, другой внеклассной работы, 
сделает более близкой и понятной историю нашей Родины. 

Это пособие построено на базе новой «Программы, по истории для средней 
общеобразовательной школы», в соответствии с требованиями февральского Пленума ЦК КПСС 
1988 г. и решений XIX Всесоюзной партконференции и предусматривает определенное время 
для изучения краеведческого материала. 

Авторы подготовили материал по 12 основным темам программы и предлагают его 
вашему вниманию. 



Глава I 

Оренбургский край в древности 

§ 1. ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО 
Каменный век. Первобытнообщинная формация в большинстве регионов нашей страны, 

включая и Оренбуржье, охватывает каменный, бронзовый и железный века. Эпохи различаются 
материалом, из которого изготовлялись орудия труда. 

Каменный век — это самый длительный период в истории человечества. Продолжался 
более 2 млн. лет. Он подразделяется на три этапа: палеолит, мезолит и неолит. 

В Оренбургской области памятники эпохи палеолита пока не известны. Однако, судя по 
находкам в соседних областях, предполагают, что эта территория была заселена древним 
человеком около 100 тыс. лет назад. В Башкирии на р. Белой большую известность приобрела 
пещера Шульган-Таш (Капова), где сохранилась послепалеолитическая (около 15 тыс. лет до н. 
э.) живопись. В глубине пещеры красной охрой древние художники изобразили животных, на 
которых чаще всего охотились,— мамонтов, лошадей, шерстистого носорога. Здесь собирались 
древние охотники и совершали магические обряды, заклинания, якобы приносящие удачу. Это 
было время уже сложившейся родовой организации общества, основанной на счете родства по 
материнской линии — матриархате. Люди позднего палеолита жили в больших поселках, 
строили дома, используя для этого крупные кости животных и бивни мамонта, коллективно 
охотились, достигли высокого мастерства в изготовлении каменных и костяных орудий труда. 

Примерно 12—15 тыс. лет назад отступил последний ледник, потеплел климат, сложился 
близкий к современному животный и растительный мир. Наступила эпоха мезолита. Изменение 
природных условий повлекло за собой совершенствование хозяйства и, прежде всего, охоты. На 
смену коллективной загонной приходит охота индивидуальная с помощью лука и стрел. 

В связи с образованием многочисленных рек и озер большое развитие получает 
рыболовство. К сожалению, эпоха мезолита в нашей области почти не изучалась.  Несколько 
кратковременных  стоянок охотников той поры известны на дюнах по берегам р. Сакмары, 
Урала, Джарлы. Но лишь раскопки одной стоянки на р. Ток у с. Юлта в Красногвардейском 
районе дали некоторые представления о жизни населения в мезолите. На стоянке найдено 
жилище с очагом, собрано более 3 тыс. кремневых и костяных орудий труда. Хозяин жилища 
сам изготовлял орудия из камня. Вокруг очага обнаружены также наковаленка, отбойники и 
ретушеры — из  различных  по размерам речных  галек.  

Изобретение   гончарства,   освоение   новых   приемов обработки камня:  сверления, 
пиления, шлифовки, появления топоров и тесел для обработки дерева, а также переход в ряде 
регионов от охоты и рыболовства к производящему хозяйству — это признаки эпохи неолита. 
Памятники этого периода открыты в Бузулукском (у с. Елшанка) и в Красногвардейском  (у с. 
Ивановка) районах. На раскопках собраны многие тысячи костей животных. Их специальный 
анализ, а также изучение спор пыльцы, сохранившейся в культурном слое, показал, что в 
неолите Западное Оренбуржье входило в лесостепную зону. Здесь в изобилии водились лоси, 
медведи, бобры, выдры, барсуки, кабаны, косули и другие животные, на которых охотились 
жители стоянок. При помощи сетей, а также гарпунов, острог в реках и озерах ловили осетра, 
щуку, сома, судака. Таким образом, охота, рыболовство и, видимо, собирательство в неолите 
Приуралья продолжает играть ведущую роль в добывании пищи. Но уже в VI—V тыс. до н. э. 
неолитические племена региона начинают переход и к производящему хозяйству, к 
скотоводству. Это показало исследование Ивановского поселения. По форме и орнаментации 
глиняной посуды, по типам каменных и других изделий прослежены далекие связи 
приуральских племен с населением Средней Азии, Кавказа, Северного Причерноморья, 
Зауралья. Из Передней Азии были получены первые навыки ведения скотоводческого хозяйства, 
отсюда попали в наш край овцы, а из Причерноморья — крупный рогатый скот. В евразийских 
степях была одомашнена лошадь, так как здесь водились ее дикие   предки — тарпаны.   
Подтверждение  этому   мы находим в  неолитических  материалах  Ивановской и других   
стоянок,   где   найдены   пока   самые   древние останки домашней лошади. 

Медно-каменный век. Примерно в начале IV тыс. до н. э. в нашем крае наступила эпоха 
энеолита — время значительных перемен в жизни человечества. Была открыта металлургия 



меди, и экономика народов, овладевших металлом, резко прогрессирует. Начинается процесс 
неравномерности развития различных регионов мира. 

На Ближнем Востоке и в Передней Азии оформляются древнейшие цивилизации, первые 
государства. А в евразийских степях и лесостепях от Урала до Днепра складывается 
конгломерат скотоводческих племен, в который входили и племена Южного Приуралья, 
исторически и генетически связанные с населением Нижнего Поволжья, Подонья и Северного 
Причерноморья. В энеолите эти связи еще более окрепли на базе упрочившейся по всей 
территории скотоводческой экономики. 

Энеолитические памятники изучены у сел Ивановка в Красногвардейском районе (2 
погребения и могильник), Кузьминка Ташлинского района, Елшанка Бузулукского района. 
Раскопки выявили высокую степень развития скотоводства. На Ивановской стоянке кости 
крупного и мелкого рогатого скота, а также лошади составили более 50% от всех обнаруженных 
костей животных. Образы домашних животных стали использовать в искусстве и в 
погребальных ритуалах. Так, в могильнике у села Съезжее на реке Самаре обнаружены фигурки 
лошадей и быков, вырезанные из кости, а на жертвенных площадках вместе с сосудами из глины 
помещались черепа лошадей и кости других животных. 

Установлено, что население евразийских степей познакомилось с металлом через 
трипольские племена, которые в свою очередь получили металлические орудия труда с 
территории Болгарии. Медных орудий было мало, и они ценились очень высоко. Поэтому в 
неолите каменные орудия труда сохраняются. Из различных пород камня изготовляли ножи, 
скребла, наконечники стрел, копий, проколки, резцы, топоры и т. д. 

Распространение скотоводства и металлургии поло^ жило начало разложению родового 
строя, утверждению патриархального этапа его развития. В могильниках выделены погребения 
родовой знати — вождей — с богатым набором украшений и с особыми знаками власти — 
каменными скипетрами. 

Бронзовый век. В III тыс. до н. э. на раннем этапе бронзового века отмечено наступление 
засушливого климата, что стало одной из основных причин перехода населения степей в 
Волжско-Уральском междуречье к кочевому скотоводству. Часть населения продвигается к 
северу в лесостепь. Группы представителей ямной1 культуры, или, как ее еще называют, 
культуры «окрашенных костяков» расселяются вдоль р. Урала, Илека, Чагана, Киндели, Иртека 
и Самары. Ямники принесли курганный обряд погребения. Они начали разработку 
приуральских месторождений меди. Древние рудники известны у с. Благословенка 
Оренбургского района, в верховьях р. Каргалки Сакмарского района и др. Из меди производят 
весь необходимый хозяйственный инвентарь, а также боевое оружие. Но, видимо, была сделана 
попытка освоить плавку и железной руды. Так, в самом большом из всех раскопанных в области 
курганов у с. Болдырево Ташлинского района в захоронении, судя по сложному и богатому 
инвентарю, принадлежавшем вождю рода или даже племени, вместе с набором медных изделий 
обнаружено 5 предметов из железа, по определению геологов, полученного из местных 
шамазитовых руд. Однако металлургия железа в данный период не могла принять массовый 
характер, а сами находки железных изделий, вероятно, указывают на особое положение в 
обществе их владельцев. 

С середины II тыс. до н. э. по территории края проходит граница между двумя 
крупнейшими союзами племен, культура которых получила название срубной и андроновской. 
Срубная культура, занимавшая районы от Урала до Днепра, сформировалась на основе ямного 
населения. Население обеих культур оставило нам сотни могильников и поселений во всех 
районах области. Их многочисленность говорит о значительном росте населения в позднем 
бронзовом веке (втор. пол. II тыс. до н. э.). Демографическому взрыву способствовали как 
природные, так и экономические факторы. Развивается комплексное хозяйство, обеспечившее 
стабильность существования людей. На первом месте в нем стоят скотоводство и земледелие. 
Они удачно дополнялись охотой, рыболовством и собирательством. В стадах преобладал 
крупный рогатый скот, большую роль играло коневодство и овцеводство. Впервые в стаде 
появляются свиньи. Население вновь вернулось к оседлому образу жизни. Селились по берегам 
рек. Плодородные поймы были основой для кормления скота, позволяли запасать корм на зиму. 
Некоторые участки расчищали под посевы пшеницы, проса, ячменя. Установлено, что срубные 

                                                
1 Ямной культурой называют захоронение покойников в земляных ямах без всяких сооружений. 



племена уже знали плужное земледелие и использовали тягловую силу животных. На 
поселениях найдены бронзовые серпы и орудия для размола зерна — каменные зернотерки. 

У с. Чесноковка Переволоцкого района, Сухоречка Бузулукского района, Юлта, 
Ивановка, Пролетарка Красногвардейского района, Покровка Новосергиевского района и др. на 
раскопках поселений срубной культуры изучены остатки жилищ — полуземлянок с деревянной 
каркасной конструкцией, с хозяйственными ямами, в которых запасали на зиму мясные и другие 
продукты. Многочисленные находки свидетельствуют о разнообразных занятиях жителей 
поселков: косторезном, ткацком, гончарном, металлургическом. Ученые считают, что в эпоху 
бронзы металлургия уже обособилась как ремесло. Об этом говорят найденные 
металлургические мастерские, литейные формы, плавильные чаши, куски медной руды и шлаки, 
песты-молоты и т. д. Известны погребения людей, занимающихся изготовлением различных 
изделий из металла. Такие погребения совершались с особым почетом. 

Эпоха бронзы — время активных контактов и переселения народов. Но взаимодействия 
различных культур не всегда носили мирный характер. Именно для эпохи бронзы впервые 
отмечено обилие боевого оружия — копий, ножей-кинжалов, полированных каменных топоров, 
наконечников стрел и т. д. Встречаются погребения воинов-колесничих, основным делом 
которых была война и в иной мир их сопровождали оружие, колесница и конь. Военные 
столкновения были следствием углубления процесса имущественной и социальной 
дифференциации, дальнейшего разложения родового строя, происходившего в результате 
прогресса экономики. 

§ 2. ПЕРИОД «ВОЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ». 

КОЧЕВНИКИ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА 
Образование государств. В VIII—VII вв. до н.э. жителями края была освоена 

металлургия железа. Из железа стали производить основные орудия труда, из меди продолжали 
изготовлять некоторые виды оружия и украшений. Железные орудия сделали человеческий труд 
во много раз производительней, их применение произвело настоящую революцию в технике, 
повлияло на весь дальнейший ход исторического развития. 

В центре древнейших цивилизаций сложились рабовладельческие государства, в том 
числе на юге нашей страны: в Средней Азии — Древний Хорезм, в Закавказье — Урарту. В 
Причерноморье греки основали свои города-государства: Боспорское царство (со столицей в 
Пантикапее), Ольвию и Херсонес, экономическое и политическое влияние которых ощущалось 
по всей евразийской степи вплоть до Алтая. 

На территории Южного Приуралья и в Поволжье в начале I тыс. до н. э. формируется 
савроматская культура. Савроматы — подлинное имя народа, дошедшее до нас благодаря 
греческому историку Геродоту. Изучению савроматов, или сарматов (более позднее название), 
посвятил свои труды археолог К. Ф. Смирнов, который считал, что предками сарматов было 
население срубной и андроновской культур. Так как срубная культура распространялась и в 
Поднепровье, то часть срубного населения влилась в сформировавшихся здесь скифов. Это и 
явилось одной из причин близости культуры и языка скифов и сарматов, и те и другие вели 
кочевой образ жизни, занимаясь подвижным скотоводством. Скот составлял основное богатство 
сарматов. Кроме того, знали они и металлургию железа, ювелирное дело, гончарство, ткачество 
и другие ремесла. 

Родовой строй окончательно утратил свои позиции, сохранились лишь его пережитки в 
самой организации общества. Родовые общины объединялись в племена и в союзы племен. Хотя 
земля, видимо, еще представляла собственность отдельных родов и племен, у сарматов уже 
достаточно развиты имущественное неравенство и частная собственность, о чем говорит 
наличие богатых и бедных погребений. Во главе родов и племен стояли военные вожди. 
Большую роль играло народное собрание. Такая организация общества получила наименование 
«военной демократии». Подобное общественное устройство у скифов выдающийся советский 
исследователь Б. Н. Греков считал государственным. Некрополь, принадлежавший верхушке 
сарматского общества, находится у совхоза им. Димитрова Илекского района. Хотя раскопки его 
только начаты, но, судя по значительным размерам курганов, сложности ритуалов, наличию 
дорогих украшений, в могильнике хоронили знатных представителей общества. 



Сарматы были воинственны и часто предпринимали походы на своих соседей. Они 
участвовали вместе со скифами в войне против персидского царя Дария. Сарматы имели 
хорошее для своего времени вооружение, состоящее из короткого меча, лука со стрелами и 
копья. В военных походах и сражениях принимали участие и женщины. С детства они учились 
верховой езде и владению оружием, что подтверждают находки погребения девочек и женщин, 
в которых наряду с украшениями найдено оружие (греческий автор Псевдо-Скилак называл 
сарматов женоуправляемыми). О высоком положении женщин у сарматов говорит тот факт, что 
они были не только воительницами, но и жрицами. 

Сарматы поддерживали связи с другими народами, особенно тесно со Скифией, а через 
скифов с греческими колониями в Причерноморье. В курганах, раскопанных в Илекском (с. 
Кардаилово), в Оренбургском (с-з им. Чкалова), Орском (с. Ново-Кумак), в Соль-Илецком, 
Акбулакском и др. районах найдены многочисленные вещи из Средней Азии, Кавказа, Древнего 
Египта и т. д. У с. Прохоровка Шарлыкского района в 1911 г. крестьяне нашли две серебряные 
чаши древнеиранского происхождения с надписью «чаша Атромитра» (конец IV— нач. III вв.) 

Во II в. до н. э. сарматы завоевали Скифию, вытеснив скифов в Крым. Они вместе с 
другими «варварами» принимали участие в войнах против Римской империи и в разрушении 
рабовладельческого строя. 

 
Вопросы 

1. Когда была заселена человеком территория Южного Приуралья? 
2. Когда и каким образом производящее хозяйство распространялось на территории 

Оренбуржья? 
3. Каковы основные достижения людей бронзового века? 
4. В чем и почему проявилось сходство культуры сарматов и других степных народов? 
 

Глава II 

Наш край в средние века и первой половине XVIII в. 

§ 1. В СРЕДНИЕ ВЕКА 
Заселение края. Территория южноуральских степей была районом, через который 

передвигались то одни, то другие кочевники. Монголо-татарские полчища в XIII в. покорили 
башкирские племена. В XV—XVI вв. в южноуральские степи бежали от произвола и 
эксплуатации крестьяне, становившиеся здесь вольными. В 1586 г. несколько сот казаков, 
бежавших от преследования, пришли на р. Яик. Здесь против р. Илек они построили городок. 
Число казаков быстро росло за счет новых беглых крестьян и казаков. С 1591 г. их стали 
называть яицкими казаками. В начале XVII в. они обосновались на месте современного 
Уральска. Возникшее здесь новое поселение стали именовать Яицким казачьим городком, 
который вскоре стал центром казачьего войска. 

 

 
 

Город Яик (Яицкии казачий городок). 



Рисунок середины XVIII в. 
 

В основном к концу XVI— началу XVII вв. степи на правобережье Яика и Башкирии уже 
вошли в состав Русского централизованного государства. В XVII— начале XVIII вв. 
южноуральские степи называли «диким полем», или «дикой степью», которых не касалась соха 
земледельца; через них проходили торговые дороги из Уфы, Самары, Саратова, Казани в 
Яицкий городок, а дальше в глубь казахских степей в Среднюю Азию. Возник и водный путь с 
Волги на Яик. Он шел по р. Сакмаре до нынешнего Переволоцка, а затем отсюда волоком 
перетаскивали суда на р. Яик (невдалеке от нынешнего с. Татищево). Не случайно все это 
отразилось в названии нынешнего с. Переволоцкого, указывающего, что именно здесь 
начинался «волок», «переволока». В Москве было в ту пору уже известно о горе Тустеби (на 
месте нынешнего Соль-Илецка), где добывали соль (туе — означает соль, теби — гора). 

 

 
 

Яицкие казаки 
 
В XVII в. быстро росло Яицкое казачье войско. Основным занятием казаков была рыбная 

ловля на Яике. Рыбу они меняли на хлеб в Самаре и других городах у русских купцов. Войско 
представляло из себя общину, во главе которой стоял выборный атаман. Яицкие казаки 
участвовали в Крестьянской войне под руководством Степана Разина в 1670—1671 гг. В XVII в. 
здесь появились калмыки, теснившие башкир и яицких казаков, вскоре признавшие подданство 
России. 

§ 2. ПРИСОЕДИНЕНИЕ КАЗАХСТАНА К РОССИИ 
Политика Петра I на Востоке. В начале XVIII в. Петр I проводил активную внешнюю 

политику. Если на Западе главным для России было закрепиться на берегах Балтийского моря, 
то на Востоке важной задачей являлось установление широких экономических связей с 
восточными странами — Китаем, Индией, Ираном и более близкими соседями — казахскими 
ханствами и Средней Азией. 

Петр I считал, что для дальнейшего развития торговли с Востоком особое значение 
должны иметь отношения Казахстана к России. В 1722 г., во время персидского похода, он 
говорил: «Киргиз-Кайсацкая орда1 всем азиатским странам и землям... ключ и врата». 

Обеспечение безопасности России на ее юго-восточных границах требовало создания 
укрепленной линии в Заволжье и на пограничной р. Яик. 

Освоение заволжских степей. После присоединения к Русскому государству Казанского 
ханства началось заселение заволжских степей и Башкирии русскими, а также народностями 
Поволжья — мордвой, чувашами, татарами. 

В начале XVIII в. южноуральские степи являлись далекой юго-восточной окраиной 
Российской империи, а Яик — пограничной рекой. За ней начиналась «киргиз-кайсацкая» 
казахская степь. Основными жителями южноуральских степей были башкиры и отчасти 
калмыки. Заволжская степь все более и более осваивалась. Увеличивалась численность Яицкого 

                                                
1 Так называли тогда казахские ханства. 



казачьего войска за счет крестьян, бежавших от помещиков, от гнета дворянского государства. В 
первом десятилетии XVIII в. вновь возникло русское поселение на берегах Сакмары, на месте 
современного пос. Сакмара. Оно получило название Сакмарский казачий городок. Со времени 
основания он стал прибежищем беглых крестьян. До основания г. Оренбурга казачий городок 
был единственным русским населенным пунктом в этих местах. 

Принятие казахов в подданство России. В начале XVIII в., как и в предшествующее 
время, Казахстан был политически раздроблен. Казахские кочевые роды объединялись в три 
государственные образования — жузы: Старший, Средний и Младший. Жизненные интересы 
всего казахского народа свидетельствовали о необходимости присоединения его к Русскому 
государству. Этого требовали также тяжелые внешнеполитические обстоятельства. С конца 
XVII в. в казахские кочевья стали вторгаться их восточные соседи джунгары. В 1723 г. они 
совершили опустошительные набеги. Казахи нуждались в помощи и защите. Спасением от 
порабощения Джунгарией было присоединение к России. 

Первым подданство России принял Младший жуз, кочевья которого примыкали к 
левобережью Яика. В 1730 г. хан Младшего жуза Абдулхаир обратился с просьбой к русскому 
правительству о принятии в подданство России. Просьба была удовлетворена. В 1731 г. 
Абдулхаир и большинство старшин Младшего жуза принесли присягу на верность России. В 
1740 г. подданство России принял Средний жуз. 

С присоединением Казахстана к России начинается новый период в истории нашего края. 

§ 3. ОСНОВАНИЕ ОРЕНБУРГА И ОБРАЗОВАНИЕ ГУБЕРНИИ 
Оренбургская экспедиция. Основание Оренбурга у устья р. Орь. Добровольное 

присоединение казахов к Русскому государству выдвинуло перед правительством новые 
крупные политические и экономические задачи. 

В 1734 г. обер-секретарь Сената Иван Кириллович Кирилов, выходец из народных низов 
и крупный ученый, подал правительству обширное «Представление» о задачах России на 
Востоке. Центральным пунктом его было предложение построить город-крепость у устья р. Обь. 
Об этом просил и хан Младшего жуза Абдулхаир. Предполагалось, что через новый город будет 
вестись обширная торговля не только с Казахстаном, но и со Средней Азией и с далекой 
Индией. Проект И. К. Кирилова был утвержден, а он сам назначен начальником экспедиции для 
основания города. В экспедиции стремился принять участие М. В. Ломоносов, однако его мечта 
не сбылась. 

Будущему городу была дана грамота — «Привилегия». В ней объявлялись 
многочисленные льготы населению. В первом пункте грамоты говорилось: «Сему городу...   
вновь  строиться...   именоваться   Оренбург»1. 

В августе 1735 г. экспедиция достигла устья р. Орь. На месте современного старого Орска 
И. К. Кирилов заложил 15 августа крепость, а затем и г. Оренбург. В 1738 г. вне стен города был 
построен деревянный Меновой двор, положивший начало торговле русских с казахами, 
хивинскими и ташкентскими купцами. 

Местом пребывания начальника Оренбургской экспедиции И. К. Кирилов избрал г. 
Самару. В Оренбурге разместился военный гарнизон. 

Для обеспечения безопасности проезда в Оренбург И. К. Кирилов в 1736 г. основал 
первые небольшие крепости по Яику: Губернскую (современное с. Губерля), Озерную 
(современное с. Верхнеозерное), Бердскую (на месте современного Оренбурга), Камыш-
Сакмарскую (современное с. Татищеве). Тогда же он заложил крепости по р. Самаре: 
Сорочинскую (современный г. Сорочинск), Тоцкую (современное с. Тоцкое), Бузулукскую 
(современный г. Бузулук). Дорога вдоль крепостей, расположенных по р. Самаре к г. Самаре и 
дальше в центр России, получила название Московской дороги. 

Перенесение Оренбурга к урочищу Красная гора. В 1737 г. после смерти И. К. 
Кирилова его преемником стал известный русский ученый, общественный и политический 
деятель В. Н. Татищев. Он осмотрел Оренбург и пришел к выводу, что его необходимо 
перенести на новое место. Доводы были таковы: отдаленность от других российских городов, 
затопление в весеннее время, отсутствие благоустроенных дорог и лесов. Правительство 

                                                
1 «Оренбург» — «город на Ори».   «Орен»  от названия р. Орь, «бург» — по-немецки город. 



согласилось с В. Н. Татищевым. Указом от 29 августа 1739 г. было предложено «город Оренбург 
строить на изысканном вновь при Красной горе... а прежний Оренбург именовать Орская 
крепость. Так вторым местом закладки Оренбурга стало место, где ныне расположено с. 
Красногор Саракташского района. 

Закладка Оренбурга на современном месте. Образование Оренбургской губернии. В 
начале 1742 г. начальником Оренбургской комиссии1 был назначен И. И. Неплюев. 
Ознакомившись с урочищем Красная гора, он нашел, что и оно непригодно для строительства 
большого города, и предложил построить Оренбург на месте Бердской крепости. 19 апреля 1743 
г. под гром артиллерийской канонады город был заложен на его теперешнем месте. Бердскую 
крепость перенесли на левый берег Сакмары. Укрепление при урочище Красная гора стало 
именоваться Красногорской крепостью. 

Оренбург строился как крепость. Его окружал высокий земляной вал с 10 бастионами и 2 
полубастионами. С внешней стороны вала шел глубокий ров. Одновременно с постройкой 
города на его восточной стороне за крепостным валом возник форштадт (предместье). Его 
заселили переведенные сюда казаки. 

15 марта 1744 г. была учреждена Оренбургская губерния с центром в Оренбурге. 
Губернатору помимо управления губернией поручалось «ведать и киргизский народ и тамошние 
пограничные дела». Первым оренбургским губернатором стал И. И. Неплюев. 

 
Вопросы и задания 

1. Когда и при каких обстоятельствах добровольно присоединились к России казахи 
Младшего жуза? 

2. Почему И. К. Кирилов для основания города выбрал устье реки Орь? 
3. Почему впоследствии Оренбург был перенесен ниже по реке Яику? 
4. Составьте схему расположения первых крепостей по рекам Яику и Самаре. 
 

Глава III 

Оренбургская губерния во второй половине XVIII в. 

§ 1. НАЧАЛО РАЗЛОЖЕНИЯ ФЕОДАЛЬНО-КРЕПОСТНИЧЕСКОГО СТРОЯ 
Новые черты развития страны. Во второй половине XVIII в. Россия вступила в период 

разложения феодально-крепостнической системы и формирования капиталистического уклада. 
Значительно возросло земледельческое производство прежде всего за счет освоения окраин. 
Развивалась промышленность, основанная на применении как крепостного, так и 
вольнонаемного труда. Усиливалось проникновение товарно-денежных отношений в экономику 
страны, шло формирование всероссийского рынка. Складывались новые, капиталистические 
отношения, обретая уровень социально-экономического уклада. 

На пути этих новых явлений стояли крепостнические порядки, тормозившие развитие 
страны. Нарастало противоречие между развивающимися производительными силами и 
старыми производственными отношениями. Оно вызывало обострение социальных 
антагонизмов и нарастание классовой борьбы, подъем общественного освободительного 
движения. 

Новые черты социально-экономического развития проявлялись и в развитии 
Оренбургского края, представлявшего тогда отдаленную слабозаселенную окраину России. 

Территория и население края. Оренбургская губерния во второй половине XVIII в. 
занимала обширную территорию Южного Урала, Приуралья и части Казахстана. Ее границы 
доходили на севере до р. Камы, на востоке — р. Тобола, юге — Каспийского моря, западе — р. 
Волги. Губерния включала территорию нынешних Оренбургской, Челябинской, восточной 
части Куйбышевской областей, Башкирской АССР, части Татарской АССР и части Казахской 
ССР. 

Власть в крае принадлежала губернатору. В его руках находилось управление войсками и 
                                                
1 Так стала именоваться Оренбургская экспедиция со времени В. Н. Татищева. 



гражданским населением, Яицким и Оренбургским казачьими войсками, Башкирией и 
Казахстаном. Губернская администрация насаждала и усиливала режим военно-феодального 
угнетения, жестоко подавляла народные движения. 

Население края было сравнительно немногочисленным. По переписи 1762 г. на 
обширной территории губернии проживало 472 тыс. человек (без казахов). Около половины 
составляли государственные крестьяне и близкие к ним категории крестьян. Помещичьи и 
заводские крестьяне насчитывали 70 тыс. человек. Все крестьяне относились к податному 
населению, так как платили государственные и иные подати и выполняли различные 
повинности. 

Губерния отличалась высоким удельным весом (39%) неподатного населения. К нему 
относились яицкие и оренбургские казаки, башкиры, калмыки. Но они несли тяжелую военную 
службу — военную барщину. Дворяне, чиновники и священники были освобождены от податей 
и имели другие привилегии. Дворяне составляли менее одного процента жителей, но 
сосредоточили в своих руках власть, огромные земельные владения, эксплуатировали трудовое 
многонациональное население края. 

Русские насчитывали здесь в 60-х годах 250 тыс. человек, и их численность с каждым 
годом возрастала в связи с наплывом переселенцев. Татар вместе с близкими к ним тептярями и 
мишарями было 112 тыс., башкир — 100 тыс., казахов — 80 тыс. В губернии проживали также 
украинцы, мордва, чуваши, марийцы, калмыки. К концу XVIII в. (1795 г.) население губернии 
достигло 760 тыс. человек, то есть увеличилось по сравнению с 60-ми годами на 300 тыс. Такой 
большой прирост за сравнительно короткий срок (30 лет) объяснялся большим притоком 
переселенцев. 

Переселение крестьян. Основание Оренбурга и устройство укрепленной пограничной 
линии положило начало широкому движению переселенцев в Оренбургский край. Сотнями и 
тысячами устремлялись сюда в поисках свободной земли и лучшей доли беглые, различные 
«сходцы», люди, «не помнящие родства», и поселялись здесь, несмотря на запрещения и 
преследования властей. Они записывались в казаки, государственные крестьяне. 

В середине XVIII в. началось массовое переселение в край государственных крестьян из 
Среднего Поволжья. Непомерные подати и повинности, угроза насильственного обращения в 
христианство нерусских крестьян, растущее малоземелье вынуждали переселенцев устремляться 
в Оренбургский край. Этими переселенцами — татарами, русскими, мордвой, чувашами — 
были основаны многие селения на территории современных Бугурусланского, Северного, 
Абдулинского, Пономаревского, Шарлыкского и других районов. За два дсятилетия после 
образования губернии сюда переселилось только из Казанской губернии 57 тыс. человек. По 
темпам заселения Оренбургская губерния опережала тогда многие другие окраины. 

Возникновение помещичьих имений. Во второй половине XVIII в. началось 
разложение феодально-крепостнического строя в России. Чтобы ослабить остроту земельного 
вопроса в центре страны, спасти крепостные имения от надвигающегося упадка, многие 
помещики из внутренних губерний переселяются в Заволжье и другие многоземельные окраины. 

С середины XVIII в. в Оренбургской губернии начинается интенсивное формирование 
помещичьего землевладения. Дворяне за службу в военных гражданских учреждениях получают 
свободные казенные земли. Указом 11 февраля 1736 г. правительство разрешило дворянам и 
офицерам «у башкирцев покупать и крепить за себя» земли. Воспользовавшись этим указом, 
помещики и заводовладельцы начали широко скупать за бесценок башкирские земли, не 
останавливаясь перед обманом, спаиванием, подкупом. В памяти народной долго сохранялись 
предания о расхищении башкирских земель алчными помещиками и горнозаводчиками. Одно из 
них гласило, что помещик получил у башкир за малую плату столько земли, сколько успеет 
пробежать за день, но погиб от слишком быстрого бега. 

Одним из первых в крае завел имение капитан И. Л. Тимашев. За 1570 руб. он купил у 
башкир огромную территорию площадью более 150 тыс. десятин в красивейшей местности 
(ныне — в Тюльганском, Саракташском и Сакмарском районах). Здесь были основаны с. 
Никольское, Ташла, Городки, Троицкое, Ивановка, Ключи, в которых поселены крепостные 
крестьяне, переведенные помещиком из внутренних губерний. Много дворянских «гнезд» 
возникло в Бузулукском и Бугурусланском уездах. Среди них имения Аксаковых, Державиных, 
Карамзиных, Булгаковых, Куроедовых, Племянниковых. Помещичья колонизация насаждала 



крепостничество в крае. 

§ 2. РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВА КРАЯ 
Новые черты социально-экономической жизни. Заселение края способствовало 

развитию его хозяйства. Трудом коренных жителей и переселенцев осваивались плодородные 
земли, богатства недр, развивались земледелие и скотоводство, металлургическая 
промышленность, ширилась внутренняя и международная торговля, усиливался переход 
кочевого башкирского населения к оседлости и земледелию. Постепенно шло проникновение 
товарно-денежных отношений в народное! хозяйство губернии, вызывая разложение крепостни 
ческих порядков. 

Земледельческое освоение. В ходе крестьянской колонизации началось быстрое освоение 
края. Распахивалась веками не тронутая целина, расширялись посевы, особенно в Бузулукском, 
Бугурусланском и Челябинском уездах. Основной зерновой культурой была рожь. Сеяли также 
пшеницу, овес, ячмень. До конца XVIII в. преобладала переложная система землепашества, при 
которой через 10—12 лет участок пашни заменяли новым. Постепенно внедрялось трехполье, 
особенно в северной зоне губернии. Урожайность была невысокой. Сборы хлебов составляли 
30—32 млн. пудов, что уже превышало годовую потребность населения. Часть хлеба поступала 
на рынок. 

Скотоводство составляло главное занятие башкир, казахов, калмыков. Они разводили 
лошадей, овец, вели кочевое хозяйство. Башкиры занимались также бортничеством и охотой. 
Постепенно башкиры и калмыки начинали заниматься земледелием, перенимали у русских 
крестьян приемы обработки почвы, сельскохозяйственный инвентарь. 

Становление промышленности. Богатства недр Южного Урала способствовали 
возникновению горнозаводской промышленности. За период 1744—1760 гг. в Оренбургской 
губернии было построено 15 медеплавильных и 13 железоделательных заводов. Они были 
расположены на территории нынешней Башкирской АССР. Некоторые из медеплавильных 
заводов использовали руду с Каргалинских медных рудников, расположенных в 60 км севернее 
Оренбурга. Заводы принадлежали частным владельцам из дворянства и купечества — 
Демидовым, Твердышеву, Мясникову, Мосолову и другим. На заводских и вспомогательных 
работах трудились крепостные. Жестоко эксплуатируя их, заводчики увеличивали выпуск 
продукции и наживали огромные прибыли. В 1797 г. на заводах губернии было произведено 1 
млн. 375 тыс. пудов чугуна и железа и 39 тыс. пудов меди. Южноуральские заводы вносили 
значительный вклад в производство металлов в стране. Важное место в хозяйстве края занимал 
Илецкий соляной промысел. Месторождение илецкой соли было известно давно. С 1753 г. стал 
действовать казенный промысел. Для его охраны от набегов кочевников на следующий год 
построили укрепление Илецкую Защиту (ныне г. Соль-Илецк). На разработке соли трудились 
ссыльные и каторжники (до 200 человек). Ежегодная Добыча соли составляла 500 тыс. пудов. 
Илецкая соль отличалась высоким качеством. 

Развивались в губернии и другие отрасли промышленности — мукомольная, кожевенная, 
салотопенная, винокуренная. В 60-х годах появился пуховязальный промысел. 

Южный Урал стал крупным промышленным районом страны. 
Торговые связи со Средней Азией. Рост сельскохозяйственного и промышленного 

производства способствовал развитию внутренней и внешней торговли, втягиванию края в 
систему всероссийского рынка. В городах и крупных селах возникали ярмарки и базары, на 
которых шла торговля местными и привозными товарами. 

К концу XVIII в. важным предметом торговли стал хлеб. У государственных крестьян и 
помещиков его покупали для снабжения воинских частей и горнозаводского населения. На 
меновых дворах Оренбурга и Троицка хлеб продавался казахам. 

Оренбургский край с самого начала своего существования играл важную роль в развитии 
торгово-экономических, дипломатических и культурных связей России с народами казахских 
степей и Средней Азии, служил своеобразным «окном», «вратами» в Азию. В 1749—1754 гг. у 
Оренбурга на левобережье Яика был сооружен для торговли с азиатскими купцами Меновой 
двор. Он представлял собой внушительных размеров четырехугольное кирпичное сооружение 
(длина каждой стороны стены составляла 430 м). Внутри находилось 246 лавок и 140 амбаров. В 
них с весны до поздней осени шла оживленная торговля, преимуществ венно меновая, то есть 



безденежная. Торговали российскими котлами, металлической и деревянной посудой, хлебом, 
выделанной кожей, тканями, среднеазиатскими халатами, шелками, коврами, фруктами. 

Казахи Малого жуза пригоняли для обмена многочисленные стада лошадей и овец, 
привозили шкурки корсаков и других степных зверей. Торговые обороты из года в год росли и 
приносили большой доход. Только от сбора торговых пошлин на Меновом дворе в казну 
поступало ежегодно до 40—47 тыс. рублей. 

В зимнее время городская и внешняя торговля Оренбурга сосредоточивалась на Гостином 
дворе, построенном в центре города одновременно с Меновым двором. Торговля с Востоком 
шла также через Орскую и Троицкую крепости и некоторые другие пункты края. 

§ 3. УСИЛЕНИЕ КРЕПОСТНИЧЕСКОГО ГНЕТА. ОБОСТРЕНИЕ 
КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ 

Ухудшение положения крепостных крестьян и рабочих. Во второй половине XVIII в. 
резко возросла феодальная эксплуатация трудящихся. Помещики, заводчики, феодальное 
государство увеличивали подати и повинности, доводили до предела закрепощение крестьян и 
заводских работных людей. Крепостное право, по определению В. И. Ленина, тогда «ничем не 
отличалось от рабства». 

Наиболее угнетенной и бесправной частью населения Оренбургского края были 
крепостные помещичьи и заводские крестьяне. Помещики стремились повышать доходность 
имений. Они широко торговали хлебом, занимались винокурением, сукноделием. Все это 
вызывало усиление эксплуатации крестьян. 

В слабо заселенном Оренбургском крае помещики, как правило, имели много земли, но 
мало крепостных. Поэтому, чтобы вовлечь свои обширные земельные владения в хозяйственный 
оборот и получать больше дохода, владельцы почти повсеместно применяли барщинную 
систему эксплуатации. Оброчных крестьян в губернии было крайне мало. Испытывая острую 
нехватку крепостных рабочих рук, помещики до предела увеличивали размеры повинностей 
крестьян. На барщине крестьяне трудились 3, а во многих имениях — 4, 5, и даже 6 дней в 
неделю. Оброчные платежи крестьян за вторую половину XVIII в. возросли в 2—3 раза. 
Увеличение барщины и оброка вело к разорению крестьянских хозяйств. 

В помещичьих имениях края царили безудержный произвол и издевательства 
крепостников. Генеральша Эттингер насмерть засекла дворового человека. Крайней 
жестокостью отличался бугурусланский помещик Куроедов. Писатель С. Т. Аксаков в 
«Семейной хронике» правдиво описал его зверства. Помещик для избиения крестьян применял 
специальные ременные плетки — «кошки» с узлами на концах. Во время истязаний он «время от 
времени пошучивал с несчастной жертвой, покуда она еще могла слышать». 

В крайне угнетенном и бесправном положении находились заводские работные люди и 
приписные крестьяне. Они трудились по 12—14 часов в день «в тяжких заводских работах», 
получая ничтожную плату. Заводчики и приказчики, как отмечалось в жалобе демидовских 
крестьян, «немилостиво били батожьем и кнутьями, многих крестьян смертельно изувечили». 

Угнетение нерусских народностей. Среди нерусских народностей также увеличивался 
феодальный гнет. Резко ухудшила положение башкир и других нерусских народностей края 
крепостническая помещичья и заводская колонизация. Она сопровождалась расхищением 
башкирских земель, ростом налогов и повинностей. Башкир заставляли выполнять 
строительную, подводную, постройную, дорожную и другие повинности, а также привлекали к 
несению военной службы на пограничной линии. Произвол властей, взяточничество, 
незаконные поборы разоряли трудовой люд, вызывали нескончаемые жалобы на «крайнее 
изнеможение, разорение и гибель». Росло повсеместное недовольство и протест, усиливалось 
национально-освободительное движение. 

В Башкирии вслед за выступлением 1735 —1740 гг. вспыхнуло в 1755 г. восстание под 
руководством Батырши. В начале 70-х годов назрело новое массовое выступление трудового 
населения Башкирии. 

Яицкое казачество накануне Крестьянской войны. Во второй половине XVIII в. 
ухудшилось положение и рядового казачества. Яицкий войсковой атаман и старшина заставляли 
казаков работать на рыбной ловле и наживали ежегодно до 20 тыс. рублей. Недовольных казаков 
по приказу атамана наказывали плетьми, ссылали в Сибирь. 



В январе 1772 г. началось волнение среди яицкого казачества. Казаки послали 
правительству жалобу о том, что пять лет им не дают денежного и хлебного жалования. Они 
просили восстановить прежние казачьи вольности. Доставивших жалобу жестоко наказали. 
Тогда казаки поднялись с оружием в руках, разбили карательный отряд генерала Траубенберга. 
Генерал, войсковой атаман Тамбовцев и наиболее ненавистные старшины были убиты. Вскоре 
восстание было жестоко подавлено правительственными войсками генерала Фреймана. 
Казацкий круг, выборная должность атамана и войсковая канцелярия были упразднены. Яицкое 
войско было полностью подчинено власти оренбургского губернатора. Участники восстания 
жестоко наказаны кнутом и сосланы в сибирскую каторгу. Но и после восстания на Яике было 
неспокойно. Назревало еще более мощное народное движение. 

§ 4. КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОИНА 1773—1775 гг. ПОД ПРЕДВОДИТЕЛЬСТВОМ 
Е. И. ПУГАЧЕВА 

Оренбургский край — главный  очаг  Крестьянской войны. Крестьянская война под   
предводительством Е. И. Пугачева зародилась и развернулась в Оренбургском крае не случайно. 
Она была связана  с особенностями    социально-экономического  развития  этой  обширной 
окраины страны. В ходе интенсивного заселения края приток беглого люда, самовольных 
переселенцев создавал «скопление бунтующих сил». Феодальное государство, помещики и 
горнозаводчики захватным путем расширяли дворянское землевладение, насаждали 
крепостнические порядки и учреждения. В результате вольные переселенцы не получали здесь 
земли и воли и снова попадали в ярмо  крепостного права. Особую остроту противоречий     
создавало переплетение    социального и национального гнета, наличие заводских   работных   
людей   и   казачества.  

 

 
 

Руководитель Крестьянской войны 1773—1775 гг. Е. И. Пугачев 
 
Первый этап Крестьянской войны. 17 сентября 1773 г. волнение яицкого казачества 

переросло в восстание. Его возглавил выходец из донских казаков Емельян Иванович Пугачев, 
объявивший себя императором Петром III. 

С целью вовлечения в восстание масс казачества в этот же день был обнародован первый 
пугачевский манифест. Он отражал заветные чаяния казачества — владение рекой Яиком, 
землями, получение денежного жалования и хлебного провианта, сохранение старой веры. 

Повстанческий отряд численностью около 200 человек двинулся на Яицкий городок 
(ныне г. Уральск), но взять его не смог и направился вверх по течению Яика к Оренбургу. 
Начался первый, оренбургский, этап Крестьянской войны. Он был самым длительным — с 17 
сентября 1773 г. по 2 апреля 1774 г. Здесь первым крупным укреплением на пути повстанцев 
был Илекский городок. Его жители 21 сентября встретили Пугачева хлебом-солью, 
колокольным звоном и вступили в ряды повстанцев. Успех под Илекским городком был первой 
и очень важной победой Пугачева. Удвоилась численность повстанческих сил, возрос авторитет 
движения. 

 



 
 

Пушка пугачевцев 
 

25 сентября восставшие штурмом взяли крепость Рассыпную, на следующий день — 
Нижнеозерную. 27 сентября под Татищевой крепостью в ожесточенном сражении были разбиты 
правительственные войска бригадира X. Билова. В ходе боя отряд оренбургских казаков во главе 
с сотником Тимофеем Ивановичем Падуровым, бывшим депутатом Уложенной комиссии, 
перешел на сторону Пугачева. Падение Татищевой открыло дорогу к Оренбургу. Овладев без 
боя Чернореченской крепостью, Каргалинской (Сеитовой) слободой и Сакмарским городком, 
повстанческие отряды (2500 человек при 20 орудиях) в полдень 5 октября подошли к 
губернскому центру. 

Осада Оренбурга. Гарнизон города насчитывал около 3 тыс. солдат и казаков и 70 
пушек. Узнав о приближении отрядов Пугачева, губернатор И. А. Рейнсдорп приказал укрепить 
вал, углубить ров, сжечь мосты на р. Сакмаре, приготовить артиллерию. Казачье предместье 
Форштадт в целях безопасности было сожжено, а его население переведено в крепость. Не сумев 
взять город штурмом, пугачевцы приступили к длительной его осаде. «Не стану зря тратить 
людей,— говорил Пугачев,— выморю город мором». Губернатор, видя ненадежность 
гарнизонных войск, явное сочувствие горожан Пугачеву и активные действия повстанцев, 
решил поступать только «оборонительно». Осада Оренбурга продолжалась почти полгода: с 5 
октября 1773 г. по 23 марта 1774 г. 

18 октября повстанческая армия покинула свой первоначальный лагерь на казачьих лугах 
у озера «Коровье стойло» восточнее Оренбурга и перешла к горе Маяк, а затем в связи с 
ранними холодами в Бердскую слободу, в 7 верстах от города, насчитывавшую около двухсот 
дворов. 

В доме бердинского казака Константина Ситникова была устроена «золотая палата» 
(обитая внутри золотистой фольгой — «шумихой»), где жил Пугачев. В начале ноября в Бердах 
образовалась Военная коллегия — штаб восстания. Она руководила повстанческой армией, 
осуществляла ее комплектование, обучение, снабжение вооружением и продовольствием, 
управляла освобожденными районами. 

Крестьянская армия непрерывно пополнялась новыми отрядами крестьян, казаков, 
заводских работных людей, башкир, татар, калмыков. Численность ее к марту 1774 г. выросла до 
20 тыс. человек. По свидетельству участника восстания члена Военной коллегии казака И. 
Творогова, народ «с радостию со всех сторон стекался... и в короткое время одних башкирцев 
пришло к нам тысячи с две, а крестьян — великое множество». 

Успехи повстанцев. На помощь осажденному Оренбургу царское правительство 
направило войска. Большой отряд под командованием генерал-майора В. А. Кара двигался со 
стороны Бугульмы. 9 ноября 1773 г. у Деревни Юзеево (ныне в Шарлыкском районе) Кар был 
разбит повстанцами во главе с Овчинниковым и Зарубиным-Чикой. 13 ноября у горы Маяк под 
Оренбургом была одержана еще одна победа. Окружен и взят в плен отряд (1200 человек с 15 
орудиями и большим обозом) полковника П. М. Чернышева. Солдаты перешли на сторону 
повстанцев, а Чернышев и офицеры казнены. 



Однако отряду правительственных войск под командованием бригадира А. И. Корфа, 
двигавшемуся из Верхнеозерной крепости, в это же время удалось вступить в Оренбург для 
подкрепления осажденного гарнизона (2400 человек с 22 орудиями). На следующий день, 14 
ноября, Рейнсдорп двинул этот отряд против повстанцев, но, встреченный огнем артиллерии, он 
спешно вернулся в крепость. 

Расширение восстания. Пламя Крестьянской войны охватывало все новые и новые 
районы. В октябре в руки восставших перешли крепости по р. Самаре — Переволоцкая, 
Новосергеевская, Сорочинская, Тоцкая. На борьбу поднимались крепостные крестьяне 
губернии. Этому способствовала агитация восставших. В октябре 1773 г. в селе Ляхово 
собравшимся на сход помещичьим крестьянам этого и соседнего села Михайловка, или 
Карамзиха (ныне с. Преображенка Бузулукского района) был зачитан указ Пугачева, 
полученный поверенным крестьян Леонтием Травкиным. Указ жаловал крестьян «рекою и 
землею, травами, денежным жалованием и хлебным провиантом... и вечною вольностию». Под 
влиянием этой агитации крестьяне отказывались подчиняться помещикам. 

Началось восстание в Башкирии. Башкирские отряды вливались в армию Пугачева. В 
ноябре 1773 г. у деревни Биккулово в составе башкирского отряда на сторону Пугачева перешел 
Салават Юлаев. 14 ноября он отличился в сражении под Оренбургом с войсками, сделавшими 
вылазку из осажденного города, и получил от Пугачева чин полковника. В декабре Салават 
Юлаев сформировал в северо-восточной части Башкирии большой повстанческий отряд и 
успешно воевал с царскими войсками в районе Красноуфимска и Кунгура. Под Уфой в середине 
ноября образовался новый повстанческий центр, руководимый яицким казаком Иваном 
Зарубиным-Чикой. Восставшие осадили Уфу. Под Челябинском действовали повстанческие 
отряды казака Ивана Грязнова. 

Сподвижник Пугачева Афанасий Соколов-Хлопуша был направлен на горные заводы 
Южного Урала и организовал там изготовление вооружения для повстанческой армии. Во главе 
отряда работных людей и илецких казаков Хлопуша 20 ноября 1773 г. занял Ильинскую 
крепость на Яике и подошел к крепости Верхнеозерной, но взять ее ему не удалось. В феврале 
1774 г. отряд Хлопуши захватил Илецкую Защиту. 

В районе Бузулука возник крестьянский повстанческий отряд под руководством Ильи 
Арапова. Отряд двинулся по р. Самаре и 25 декабря 1773 г. занял город Самару. К восстанию 
присоединились и жители Бугурусланской слободы. Их атаманом Пугачев назначил Гаврилу 
Давыдова. 

Антикрепостнический характер восстания. Пугачевское восстание с самого начала 
имело антикрепостническую направленность. Начатое яицкими казаками восстание очень 
быстро переросло в широкую Крестьянскую войну, в которой активно участвовали крепостные 
и государственные крестьяне, заводские работные люди, нерусские народности. Восставшие 
боролись за освобождение от крепостной зависимости и угнетения, стремились получить землю 
и истребить угнетателей-дворян. В сентябре 1773 г. в Илекском городке, в самом начале 
восстания, Пугачев публично заявил: «А у бояр села и деревни отберу». 

Требования восставших четко сформулированы в пугачевских манифестах и указах. В 
манифесте, написанном 1 декабря 1773 г. в Бердской слободе «во всенародное известие», 
Пугачев жаловал народ землями, водами, лесами и вольностью, призывал «казнить смертью» 
помещиков и вотчинников «как сущих преступников закона... а дома и все их имение брать себе 
в награждение». 

Поражение Пугачева под Татищевой и Сакмарским городком. Размах народного 
восстания вызвал серьезное беспокойство правительства. В декабре 1773 г. на подавление 
Крестьянской войны были направлены крупные отряды правительственных войск. Они заняли 
Самару, Бугуруслан, Бузулук. Регулярные войска под командованием генерала П. М. Голицына 
спешно двигались на Оренбург, который был на грани сдачи. Среди гарнизона и населения 
города усиливался голод, Росло недовольство. 

Пугачев, узнав о приближении царских войск, вывел навстречу им повстанческие силы и 
укрепился в Татищевой крепости. Вместо сгоревших деревянных стен был сооружен вал из 
снега и льда, установлены пушки. 22 марта 1774 г. под Татищевой произошло ожесточенное 
сражение. В течение шести часов повстанцы упорно отбивали натиск атакующих регулярных 
войск, но были разбиты. Пугачев потерял 2 тыс. человек убитыми, 4 тыс. ранеными и пленными, 



всю артиллерию и обоз. Это было первое крупное поражение восставших. 24 марта в бою под 
Уфой был разбит повстанческий отряд Зарубина-Чики. 

Пугачев, преследуемый царскими войсками, с остатками своих отрядов спешно отступил 
в Берду, а оттуда — к Сеитовой слободе и Сакмарскому городку. Здесь 1 апреля 1774 г. в 
ожесточенном бою повстанцы снова были разбиты. В плен попали Т. Падуров, М. Шигаев, И. 
Почиталин и другие видные сподвижники Пугачева. Сам Пугачев с небольшим отрядом ушел 
через Ташлу в Башкирию. 

В Оренбурге и многих селениях края каратели учинили жестокую расправу с пленными 
повстанцами. Для устрашения народа в деревнях и казачьих станицах были установлены 
«виселицы, колеса и глаголи». В июне 1774 г. в Оренбурге казнен сподвижник Пугачева А. 
Соколов-Хлопуша. 

Поражение Крестьянской войны. Пламя Крестьянской войны, несмотря на усилия 
карателей, весной и летом 1774 г. разгорелось с новой силой. Оно охватило Башкирию, Урал, 
Поволжье. Здесь развернулись события второго (со 2 апреля по 17 июля 1774 г.) и третьего (с 18 
июля 1774 г. до весны 1775 г.) этапов Крестьянской войны. На борьбу поднялись крепостные 
крестьяне поволжских губерний, работные люди заводов Урала, нерусские народности 
Приуралья и Среднего Поволжья. Всего в Крестьянскую войну была втянута огромная 
территория с населением 3 млн. человек. На Пугачева работало 64 горных завода. 

Движение приобрело необычайно широкий размах и серьезно угрожало господству 
крепостников-дворян. 

Сконцентрировав крупные военные силы, царское правительство жестоко подавило 
Крестьянскую войну. Под Царицыном 24 августа 1774 г. Пугачев потерпел окончательное 
поражение, а спустя две недели он был схвачен заговорщиками и выдан царским властям. 

После длительного следствия 10 января 1775 г. в Москве на Болотной площади были 
казнены Е. И. Пугачев, Т. И. Падуров и другие видные вожди восстания. В Уфе казнили Ивана 
Зарубина-Чику. Салавата Юлаева и его отца Юлая Азналина жестоко били кнутом во многих 
селениях Башкирии и сослали на каторжные работы в Рогервик на Балтийском море. Массовые 
репрессии в Приуралье и Поволжье продолжались до лета 1775 г. Царизм жестоко мстил 
восставшему народу. 

§ 5. ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ ПОСЛЕ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОИНЫ 
Укрепление позиций дворянства. Крестьянская война пошатнула военно-феодальный 

режим. Чтобы не допустить повторения «пугачевщины», царизм стал спешно принимать меры 
по укреплению позиций дворянства как в центре, так, в особенности, и на окраинах. 

В Оренбургском крае увеличивается раздача казенных земель в виде «всемилостивейших 
пожалований» офицерам, чиновникам, казачьим старшинам, участвовавшим в подавлении 
Крестьянской войны. В 1798 г. в губернии началось генеральное межевание земель. Оно 
закрепило за помещиками все их земли, включая и самовольно захваченные у башкир и казны. 

Правительство поощряло дворянско-помещичью колонизацию края. В последней 
четверти XVIII в. усилилось переселение помещиков и их крестьян в губернию, особенно в 
Бузулукский и Бугурусланский уезды. Здесь образовался район самого большого в крае 
скопления помещичьих имений. За последнюю четверть XVIII в. в Оренбургской губернии 
образовалось 150 новых дворянских имений. Общая численность помещиков в губернии к 
началу XIX в. составляла 546, а крепостных крестьян — 68 тыс. человек. 

Политика по отношению к казачеству и нерусским народам. Задачам искоренения 
«крамолы», «умиротворения» была подчинена и политика царского правительства по 
отношению к казачеству и нерусским народностям Оренбургского края. Чтобы вытравить из 
сознания народа память о событиях грозной «пугачевщины», правительство указом от 15 января 
1775 г. р. Яик переименовало в Урал, а Яицкое казачье войско — в Уральское. Было строжайше 
запрещено упоминать даже имя Пугачева. 

Стремясь подчинить казачество своим интересам, превратить его из зачинщика народных 
движений в карательную силу, царизм, опираясь на казачью атаманско-старшинскую верхушку, 
делает некоторые уступки казачьему управлению и вместе с тем постепенно реформирует 
казачество на армейский лад. Казачьим верхам предоставляются офицерские чины и дворянство, 
право владеть крепостными людьми. 



Царское правительство способствовало проникновению крепостничества среди 
нерусских народностей края. Указом 22 февраля 1784 г. было закреплено одворянивание 
местной национальной феодальной верхушки. Татарским и башкирским князьям и мурзам 
разрешено воспользоваться «вольностями», выгодами и преимуществами» российского 
дворянства, включая и право владеть крепостными, правда, только мусульманского 
вероисповедания. Самыми крупными из мусульманских помещиков были Тевкелевы, 
наследники известного переводчика и дипломата, впоследствии генерала Тевкелева. В их 
владении было более тысячи крепостных татар и башкир. 

Однако, опасаясь новых народных выступлений, царизм не решился полностью 
закрепостить нерусское население края. Башкиры и мишари были оставлены на положении 
военно-служилого населения. В 1798 г. было введено кантонное управление в Башкирии. В 
образованных 24 областях-кантонах управление осуществлялось на военный лад. 

Административные преобразования. Крестьянская война 1773—1775 гг. показала 
слабость административного управления на окраинах. Царизм в спешном порядке преобразовал 
его. В 1775 г. последовала реформа, по которой осуществлялось разукрупнение губерний: 
вместо 20 стало 50. Вся власть в губернских и уездных учреждениях находилась в руках 
местного дворянства. 

В конце 1781 г. вместо Оренбургской губернии было образовано Уфимское 
наместничество с центром в Уфе. Во главе наместничества стоял генерал-губернатор. В декабре 
1796 г. Уфимское наместничество было упразднено, а создана Оренбургская губерния в составе 
10 уездов с центром в Оренбурге. Но в 1802 г. губернским городом стала Уфа, а численность 
уездов достигла 12. Военный же губернатор находился в Оренбурге. Такое административное 
деление просуществовало до середины XIX в. 

Народные волнения. После подавления Крестьянской войны 1773—1775 гг. не 
наступало «умиротворения» Оренбургского края. Борьба трудящихся здесь, как и по всей 
стране, продолжалась. Ее порождали нарастающий крепостнический гнет и ухудшающееся 
положение трудового люда в условиях разложения феодального строя. 

Народ не смирился с мыслью о поражении Пугачева. Упорно ходили слухи, что «Пугачев 
жив», что «на место Пугачева есть другой — Максим Железо, или ЗКелезняков». Передавались 
рассказы об атамане Заметаеве (Метелкине): «Пугачев попугал дворян, а Заметаев их 
окончательно выметит». 

В 1779—1781 гг. вспыхнуло волнение приписных крестьян Авзяно-Петровских 
металлургических заводов Демидова. Крестьяне отказывались платить недоимки, исполнять 
заводские работы, требовали возврата их в привычное крестьянское состояние. 

С 1796 г. начался резкий подъем борьбы помещичьих крестьян за освобождение от 
крепостной зависимости и переход в казенное ведомство. В Оренбуржье наиболее крупные 
волнения произошли в имениях помещика Тевкелева в 1797 —1799 гг., Нагаткиной в 1797 — 
1805 гг. и др. 

Оренбуржцы в войнах второй половины XVIII в. Главной обязанностью оренбургских 
и яицких (уральских) казаков была военная служба по охране Оренбургской пограничной 
линии. Ежегодно на линию назначалось по 4—5 тыс. человек с 20—25 орудиями. Отряды 
казачьих и регулярных войск посылались также в качестве конвоя с торговыми караванами в 
глубь казахских степей. Царское правительство стремилось использовать казаков и для 
подавления народных движений. Но нередко казаки, особенно яицкие, не соглашались 
выполнять подобные распоряжения. В 1771 г. яицкие казаки отказались преследовать калмыков, 
решивших уйти за пределы России. В 1769 г. многих яицких казаков насильно отправили на 
службу в Кизляр в связи с начавшейся войной с Турцией. 

В 1790 г. оренбургские казаки впервые приняли участие во внешних войнах. В войне 
России со Швецией участвовала команда из 150 оренбургских казаков под командованием 
секунд-майора Мертваго. Эти воины были награждены медалью «За службу, храбрость и мир со 
Швецией». 

С мая 1798 по март 1800 г. в заграничном походе Русской армии участвовал 
восьмисотенный отряд уральских казаков во главе с атаманом. В войнах второй половины XVIII 
в. сражалось в составе регулярной русской армии и немало крестьян-оренбуржцев, взятых в 
рекруты. Участие оренбуржцев в военных походах и войнах отразилось в исторических песнях: 



 
Мы Балканы грудью брали,  
Все враги от нас бежали...  
Сам Суворов приезжал,  
Нас с победой поздравлял,— 

 
пелось в одной из них. 

§ 6. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В XVIII в. 
Фольклор народов края. Оренбуржье отличалось богатством устного народного 

творчества многонационального населения. В разнообразных по форме и содержанию 
произведениях отражались многие важные события исторической жизни народов края — 
трудная доля местных крестьян и переселенцев, захваты земель помещиками, казачья служба и 
военные походы, борьба против притеснителей народа. Особенно широко были распространены 
народные песни и предания о крестьянских и казачьих восстаниях, о народных заступниках — 
Степане Разине, Кондратии Булавине, Емельяне Пугачеве. 

 
Емельян ты наш, родной батюшка!  
На кого ты нас покинул.  
Красное солнышко закатилось,— 

 
говорилось в одной из народных песен, сложенных после поражения Пугачевского 

восстания. 
Ярким выразителем интересов и чаяний башкирского народа был поэт-герой Салават 

Юлаев. В своих песнях и стихах он воспевал любовь к родине, непримиримость к врагам 
трудового народа: 

 
Страшных пыток не забудем.  
Подымай, народ, мечи!  
Мир и правду мы добудем!  
Эй, джигит, на бой скачи! 

 
Творчество Салавата Юлаева сформировалось под влиянием освободительной борьбы 

башкирского народа и особенно Крестьянской войны 1773 —1775 гг., активнейшим участником 
которой он был. Поэтические произведения Салавата Юлаева обогатили башкирский фольклор 
и породили многочисленные народные песни и сказания о нем самом. 

Широкое распространение среди башкир и казахов имела народная повесть «Куз-
Курпяч». В ней воспевались подвиги славного башкирского батыра, его любовь к прекрасной 
казахской девушке Баяне. В начале XIX в. крепостной дворовый человек помещика Тимашева 
Тимофей Савельевич Беляев перевел повесть на русский язык. В 1812 г. она была издана в 
Казани отдельной книжкой. Это было первое в России издание произведений башкирского 
народного творчества. 

Первые школы. В XVIII в. было положено начало школьному образованию в 
Оренбургском крае. В 1737 г. открыты первые школы в Самаре, Уфе, Челябинске. Они готовили 
канцелярских служащих, писарей, переводчиков. В 1748 г. в Оренбурге при губернской 
канцелярии открылась школа для детей ссыльных. Обучали российской грамоте, письму, 
арифметике, нотному пению. С 1746 по 1760 г. в Оренбурге существовала школа младших 
военных инженеров. 

Новый этап в развитии просвещения в крае связан с проведением школьной реформы 
1786 г., которая предусматривала создание в России определенной системы учебных заведений. 
В 1789 г. в губернии были открыты: в губернском городе Уфе четырехклассное Главное 
народное училище и в уездных городах Оренбурге, Челябинске и Мензелинске — малые 
народные училища (двухклассные). В 1794 г. челябинское малое народное училище было 
переведено в Бузулук, а Главное училище — из Уфы в Оренбург, ставший вновь центром 
губернии. В четырех этих училищах в конце XVIII в. обучалось 186 учеников. 



В Сеитовой (Каргалинской) слободе, при мечети Менового двора, в некоторых крупных 
башкирских, татарских селениях создавались школы для детей нерусских народностей. 

Исследователи края. Начало научного изучения природных богатств и народов края 
положила Оренбургская экспедиция во главе с известными учеными И. К. Кириловым и затем В. 
Н. Татищевым. Участники экспедиции составили первые карты края, изучали руды и минералы, 
растительный и животный мир. 

Великий русский ученый М. В. Ломоносов проявлял интерес к Оренбуржью. В 1748 г. он 
провел анализ илецкой соли и сделал вывод о ее высоком качестве. М. В. Ломоносов 
поддерживал оренбургского исследователя П. И. Рычкова, высоко оценил его работы. По 
предложению Ломоносова Академия наук в 1759 г. избрала П. И. Рычкова первым своим 
членом-корреспондентом. 

Петр Иванович Рычков (1712 —1777) был выдающимся историком и географом 
Оренбургского края. Он прибыл в край в составе экспедиции И. К. Кирилова и прожил здесь до 
конца своей жизни. В 1759 г. Рычков опубликовал работу «История Оренбургская», в которой 
описал историю образования края, добровольное вхождение в состав России Малого казахского 
жуза, деятельность Оренбургской экспедиции, основание Оренбурга и пограничной линии. В 
1762 г. опубликован главный труд П. И. Рычкова «Топография Оренбургская». Это своеобразная 
энциклопедия края, описывавшая его природу, хозяйство, историческое прошлое. Перу 
исследователя принадлежат также многочисленные статьи — о земледелии, пчеловодстве, 
заводской промышленности, торговле, древностях. 

 

 
 
П. И. Рычков — первый член-корреспондент Российской Академии наук, первый 

историк и естествоиспытатель Оренбургского края 
 
П. И. Рычков, будучи начальником Илецкого соляного промысла, способствовал его 

развитию, составил его исторический очерк. Он построил два медеплавильных завода, положил 
начало пуховязальному промыслу, разработал проект расширения торговли России со Средней 
Азией и Индией. 

Немалый вклад в исследование края внесли три научные экспедиции, организованные в 
1768—1774 гг. Академией наук. Экспедициями руководили известные ученые П. С. Паллас, И. 
И. Лепехин, И. П. Фальк. 

Писатели. С Оренбургским краем XVIII в. связаны некоторые русские писатели. Поэт Г. 
Р. Державин в детские годы с 1750 по 1754 г. жил с родителями в Оренбурге. Он владел 
имением в Бузулукском уезде (с. Державине) и считал себя оренбуржцем. В своих 
произведениях он неоднократно обращался к киргиз-кайсацким (казахским) мотивам. 

Уроженцем Оренбургской губернии был известный писатель и историк Николай 
Михайлович Карамзин (1766—1826). По мнению ряда исследователей, он родился в деревне 
Михайловой (Карамзихе) Бузулукского уезда (ныне с. Преображенка). 

Баснописец Иван Андреевич Крылов в детстве с 1772 по 1775 г. жил в Яицком городке и 
Оренбурге. Он был очевидцем осады Оренбурга пугачевцами и позднее рассказал об этом А. С. 
Пушкину, работавшему над «Историей Пугачева». 

С Оренбургским краем тесно связаны жизнь и творчество писателя Сергея Тимофеевича 
Аксакова. Он родился в 1791 г. в Уфе, а вырос в имении деда в селе Аксаково (ныне 
Бугурусланского района). Аксаков глубоко полюбил и воспел в своих произведениях природу 
родного Оренбуржья. «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», «Записки ружейного 
охотника Оренбургской губернии» и другие книги писателя вошли в фонд классической русской 



литературы. Для оренбуржцев они являются также ценным источником изучения природы и 
исторического прошлого нашего края. 

Архитектура. Строительство Оренбурга и военной укрепленной линии способствовало 
развитию архитектуры. Оренбург и некоторые другие города губернии строились по 
оригинальным планам, учитывавшим их особенности как форпостов на юго-восточном рубеже 
страны и центров торговли с Востоком. 

Своеобразными сооружениями Оренбурга были Меновой двор (не сохранился) и 
Гостиный двор (в измененном виде — здание шелкокомбината). Они придавали городу 
неповторимый облик крупной «международной ярмарки». 

Среди произведений храмового зодчества выделялись Спасо-Преображенский и 
Введенский соборы в Оренбурге (не сохранились) и церковь в селе Державине, построенная в 
1799 г. крепостными мастерами и расписанная по заказу поэта столичными художниками. 

 
Вопросы  и  задания 

1. Какое влияние оказывало заселение Оренбургского края на его развитие? 
2. Почему именно в Оренбургском  крае зародилась  и  развернулась Крестьянская война 

под предводительством Е. И. Пугачева! 
3. Охарактеризуйте важнейшие события первого этапа Кресть янской войны. 
4. Подготовьте сообщения об оренбургских сподвижниках Е. И. Пугачева — А. Т. 

Соколове-Хлопуше, Т. И. Падурове, Салавате Юлаеве, И. Ф. Арапове. 
5. Расскажите о развитии Оренбургского края в последней четверти XVIII в. 

Глава IV 

Оренбуржье в первой половине XIX в. 

§ 1. НАРОДЫ КРАЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1812 г 
Начало войны. Известие о нашествии Наполеона на Россию всколыхнуло в крае и 

народы, и войска. Правитель края князь Г. С. Волконский, распространяя на русском и 
татарском языках царский манифест о войне, призывал население к готовности постоять за 
Родину всеми силами. 

Крепостные рабочие горнозаводских предприятий с чувством долга перед Родиной 
изготовляли для армии артиллерийские орудия, ядра, гранаты, картечь. Русские и башкирские 
крестьяне Челябинского, Троицкого и Стерлитамакского уездов выработали на своих ткацких 
станках 61 тыс. аршин сукна, достаточного для полного обмундирования 10 тыс. рекрутов. Для 
армии было закуплено до 40 тыс. лошадей; 5 тыс. лошадей отдали башкиры и калмыки. Все 
пожертвования на войну и в пользу воинов составляли в крае 900 тыс. рублей. 

Без ропота и волнений, обычных для мирного времени, русские, татарские, чувашские и 
мордовские крестьяне уходили в рекруты с сознанием необходимости спасать Родину. Из 
Оренбуржья было направлено в армию около 40 тыс. человек. 

В боевых действиях 1812 г. оренбуржцы принимали активное участие. Тептярский1 
полк под командованием майора Темирова воевал с момента вероломного вторжения 
Наполеона. 16 июня эта часть сожгла мост через р. Вилию, уничтожила Виленский арсенал, не 
оставив врагу ничего. 27 июля между Молевым болотом и Лешнею башкирские конники и 
казаки атаковали французов с такой силой, что те потеряли более половины своего 
кавалерийского корпуса. В Бородинской битве участвовали Оренбургский и Казанский 
драгунские, а также Рыльский и Уфимский пехотные полки, вышедшие из Оренбуржья. 
Батальоны Оренбургского и Уфимского полков сражались на левом фланге батареи генерала Н. 
Н. Раевского. Отброшенная ими французская дивизия потеряла убитыми 3 тыс. человек. Многие 
воины были представлены главнокомандующим М. И. Кутузовым к награде. 

Оренбуржцы участвовали в контрнаступлении, в партизанских операциях Дениса 
Давыдова, в боевых действиях совместно с калужскими ополченцами. Известия об отваге 

                                                
1Крестьяне-переселенцы, поселившиеся на башкирских землях на  условиях  припуска  (т.  

е.  долговременной  аренды),  назывались тептярями. 



оренбуржцев приходили от самого главнокомандующего. М. И. Кутузов в одном из писем 
губернатору Г. С. Волконскому писал: «...Вы не можете представить... с какой храбростью наши 
воины, в том числе казаки и некоторые башкирские полки, поражают их (французов)». 

В заграничном походе. В составе русских армий, двинувшихся в 1813 г. за границу, 
находились и сформированные в Оренбуржье 8 казачьих, 15 башкирских, 2 тептярских полка и 
полк калмыков. Атаманский казачий полк вместе с башкирами, тептярями и калмыками 
штурмовал крепость Данциг. Другие полки участвовали в «битве народов» под Лейпцигом, в 
сражениях при Веймаре, Ганау и Франкфурте-на-Майне. Они же в составе отряда генерала А. И. 
Чернышева брали Берлин. В 1814 г., действуя на французской территории, оренбуржцы в 
составе русских и союзных армий брали Париж. 

В жестоких битвах за правое дело жертвовали собою во имя мира народов и 
независимости Родины люди нашего края. Из 102 конно-казачьих полков действующей русской 
армии 32 были сформированы в Оренбуржье. 

§ 2. ОЖИВЛЕНИЕ БОРЬБЫ ПРОТИВ ЦАРИЗМА 
Народные волнения. После войны налоговый гнет, повинности и барщина обрушились 

на крестьян с новой силой. Крестьяне все чаще выражали свои, как писали тогда, 
«неповиновения властям уже от целых обществ». С 1813 по 1825 г. в Оренбуржье произошло 
более двадцати восстаний помещичьих и заводских крестьян, длившихся иногда по нескольку 
лет. 

Царские указы 1822—1823 гг. о дозволении государственным крестьянам селиться на 
свободных землях в Сибири и о ссылке туда беглых народная молва истолковала как право всех 
крестьян на свободные земли по Уралу, за Уралом и даже на Сыр-Дарье. Летом 1825 г. более 
трех тысяч крестьян многих губерний, покинув своих помещиков, силой пробивались через 
пикеты в г. Уральск. «Сии люди,— писал оренбургский полицмейстер,— не укрываются, а 
бредут целыми колоннами, даже вооруженные, и являются сами к начальству. Многие из них 
просят наказать их поспешнее плетьми и сослать в Сибирь на поселение... Все сии люди имеют 
отменно упрямый, возмутительный дух, который гораздо опаснее и вреднее, нежели их самый 
побег, и дух сей распространяется далее и далее подобно заразе». 

Отзвуки движения декабристов. Оренбургский край до середины 30-х гг. оставался 
местом массовой политической ссылки. Ссыльные, в их числе солдаты Семеневского полка, 
общаясь с населением, невольно становились пропагандистами свободолюбивых идей. В 20-е гг. 
в Оренбурге и в крепостях на линии появилось немало и местных «вольнодумцев». Военный 
губернатор сообщал, что они распространяли «нелепые и противные для правительства слухи». 

Рядовой семеновец Михаил Мягков передал оренбуржцам слова декабриста Сергея 
Муравьева-Апостола, сказавшего перед смертью: «Что засеяно, то вырастет, хотя бы и дождя не 
было». 

О тайных обществах в России, о восстании декабристов и их горестной судьбе знали 
некоторые офицеры Оренбургского корпуса. 

Сосланные в разные места Оренбургского края декабристы П. А. Бестужев, Ф. Г. 
Вишневский, Н. П. Кожевников, А. В. Веденяпин, Н. Г. Смирнов, А. А. Фок, А. А. 
Жемчужников и другие находились под строгим надзором. Начальство опасалось их влияния на 
офицерскую молодежь и солдат Оренбургского корпуса, которые страдали от томительной и 
тяжкой муштрь от недостатка пищи, от жестоких телесных наказание. 

Оренбургское тайное общество. В конце XVIII в. в Оренбурге было основано 
«Новиковское общество», званное так по имени известного русского просветителя Н. И. 
Новикова. 

По сообщениям жандармов, общество предполагало «изменить монархический образ 
правления России, внушить нижним чинам и простому народу как мысли о свободе и равенстве, 
так и ненависть к правлению и царствующей династии... поднять знамя бунта и объявить 
Россию свободною». Общество намеревалось лишить свободы военного губернатора и его 
чиновников, избрать из своей среды храброго военачальника, поднять в городе знамя, как 
символ начавшегося восстания, приобщить к Оренбургскому гарнизону казачьи войска и 
линейные батальоны. Восставшие должны были двинуться из Оренбурга на Казань, увлекая по 
пути своих приверженцев, способных носить оружие. 



Подавление восстания на Сенатской площади и казнь декабристов 13 июля 1826 г. 
возбудили «жажду мщения» у оренбургских декабристов, во главе которых стоял поэт П. М. 
Кудряшев, но они были преданы прежде, чем успели что-либо предпринять. Оренбургское 
общество выдал разжалованный из юнкеров в рядовые и сосланный в декабре 1826 г. из 
Петербурга в Оренбург И. И. Завалишин. Войдя в доверие к младшим офицерам — членам 
общества, он узнал их устав, списки членов общества и в своих доносах открыл командующему 
корпусом «важный государственный секрет». Под стражу было взято 33 человека. П. М. 
Кудряшев, потрясенный пережитым, вскоре скончался. 

Закованные попарно в кандалы и примкнутые к железному пруту оренбургские 
декабристы 27 сентября 1827 г. начали свое мучительное шествие на каторгу в Сибирь. 
«Прощаясь с городом, мы,— вспоминал позднее В. П. Колесников в своих «Записках 
несчастного...»,— пропели гимн некогда в патриотических мечтах сочиненный незабвенным 
Кудряшевым». 

§ 3. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ КРАЯ И КЛАССОВАЯ БОРЬБА В 30 — 
50-х гг. 

Социальные отношения и хозяйство. Утвердившееся в крае с XVIII в. военно-
феодальное принуждение тормозило развитие материального производства. Военная служба и 
повинности отрывали массу людей, особенно казаков и башкир, от общественно полезного 
труда. 

Горная промышленность Оренбуржья (34 завода) давала около 2 млн. пудов чугуна. Она 
основывалась по-прежнему на крепостном труде и рутинной технике. Илецкий соляной 
промысел, где за полвека трудом каторжников было добыто 43 млн. пудов соли, развивался 
слабо. 

В крае проживало 2,5 млн. человек. Основная масса населения Оренбуржья занималась 
сельским хозяйством. Общий земельный фонд в крае достигал 35 млн. десятин, но засевались из 
них едва 4 млн. В урожайные годы валовой сбор хлеба составлял 70—80 млн. пудов. 

Степные просторы позволяли развивать скотоводство (коневодство, овцеводство). Этим 
занимались казахи, башкиры и казаки. И хотя в крае насчитывалось более 10 млн. голов скота, 
степное скотоводство было малопроизводительным. Зимние бураны, гололедица и бескормица 
губили миллионы голов скота. 

В собственности помещиков находилось 1283 тыс. десятин земли. Крепостные крестьяне 
(239 тыс. душ) обрабатывали 759 тыс. десятин для себя и 488 тыс. десятин земли для 
помещиков. Однако жестокая эксплуатация крестьян посредством неограниченной барщины и 
оброка не повышала доходности имений. 

В тяжелом положении находились также государственные и удельные крестьяне. 
Народные волнения и восстания. Указы правительства о передаче многих тысяч 

государственных крестьян в министерство уделов с целью увеличения доходов царской 
фамилии вызвали среди крестьян Оренбуржья возмущение. В 1835 г. десятки тысяч крестьян и 
башкир Уфимского, Белебеевского, Троицкого и Бирского уездов вместе с заводскими 
крестьянами, вооружившись чем попало, свергали сельские и волостные власти, громили их 
канцелярии, уничтожали дорожные столбы, мосты и переправы, не желая идти «под барина». 
Восстание подавили регулярные войска. Из 427 осужденных — 17 были сосланы на каторгу, 34 
— на поселение в Сибирь и 234 человека отправлены в солдаты. 

В 1836—1838 гг. под руководством Исатая Тайманова и акына Махамбета Утемисова 
восстали казахи Внутренней орды, доведенные до отчаяния грабительскими действиями хана 
Джангира и его приспешников. Восстание, подавленное вооруженной силой, заставило 
правителей края поставить вопрос об упразднении ханской власти в орде. 

Антифеодальную борьбу крепостники подавляли оружием и судом. По приговорам 
Оренбургской судебной палаты с 1841 по 1850 г. было наказано в губернии за 
антикрепостнические действия и выступления 4663 человека. 

§ 4. ОРЕНБУРГСКИЙ КРАЙ В КОЛОНИЗАТОРСКОЙ ПОЛИТИКЕ 
РУССКОГО ЦАРИЗМА 

Волнение в Казахстане. Хивинский поход. В целях ликвидации всякой 



государственности у нерусских народов царизм упразднил в Казахстане ханскую власть. Ее 
заменили султаны-правители с двухсотенными казачьими отрядами при них. Все это, а также 
строительство новой укрепленной линии от Орска до Троицка, сократившей территорию 
кочевья, озлобило казахскую феодальную знать. В 1838—1846 гг. в Казахстане развернулось 
антинародное феодально-монархическое движение султана К. Касымова, поощряемое 
кокандским и хивинским ханами. 

Ответной мерой на вторжение британской армии в Афганистан и ограбление русских 
караванов хивинцами явился Хивинский поход оренбургского военного губернатора В. А. 
Перовского в 1839—1840 гг. Исключительно суровая зима с глубоким снегом и степными 
морозами обрекла поход пятитысячного отряда на полную неудачу. 

§ 5. КУЛЬТУРА КРАЯ 
Народное образование. В начале XIX в. в губернии имелось 5 городских училищ, 

преобразованных в 20-е годы в уездные. Приходские училища были открыты в Илецкой Защите 
в 1821 г., в Оренбурге — в 1832 г. Первые 32 сельские приходские школы открылись в 1843—
1844 гг. На каждую из них расходовали в год 250 рублей, собираемых с крестьян. В школах 
обучали простейшей грамоте, счету и закону божьему. 

Все остальные учебные заведения, за исключением училища земледелия и лесоводства и 
фельдшерской школы в Оренбурге, были строго сословными (гимназия, Неплюевский 
кадетский корпус, девичье и юнкерское училища, казачьи школы). Элементарное религиозно-
светское обучение детей татар и башкир проводилось в школах при мечетях. К 1860 г. в 
губернии насчитывалось 220 учебных заведений, 329 учителей и около 10 тыс. учащихся. 

Научные экспедиции. Развитие материального производства в стране и англо-русское 
соперничество в Средней Азии стимулировали углубленное изучение оренбургских степей, 
Казахстана и Средней Азии. С 1734 по 1848 г. в губернии действовали 42 различные 
экспедиции. Наиболее важными были те из них, которые во главе с учеными разведывали недра, 
открывали природные богатства (А. Гумбольдт, Г. Карелин, Э. Эверсман, А. Бутаков). Многое 
было сделано по географическому и историко-этнографическому изучению губернии. 

В Оренбурге при Неплюевском кадетском корпусе в 1830 г. открылся музей, 
организатором которого был друг Адама Мицкевича ссыльный польский революционер, ученый 
и поэт Ф. К. Зан. Ко времени приезда А. С. Пушкина в Оренбург в музее насчитывалось более 3 
тыс. естественно-исторических и этнографических экспонатов. 

Литература и искусство. В 20-е гг. в Оренбурге зарождается общественная и 
литературная жизнь. В нее включаются как местные, так и заброшенные сюда судьбой писатели, 
передовые чиновники, учителя. 

Первым оренбургским писателем, как говорил П. П. Свиньин, «певцом картинной 
Башкирии, быстрого Урала и беспредельных степей киргиз-кайсацких» был П. М. Кудряшев, 
военный чиновник. 

В произведениях С. Т. Аксакова нашли отражение природа и быт нашего края. 
Плодотворно работал здесь в Оренбурге В. И. Даль. С 1833 г. он за восемь лет 

пребывания создал прекрасные повести о жизни казаков, башкир («Башкирская русалка») и 
казахов («Майна», «Бикей и Мауляна»); неустанно собирал лексический материал для своего 
знаменитого словаря. За перевод с немецкого языка ученого труда Э. Эверсмана «Естественная 
история Оренбургского края» и за ценнейшие к нему комментарии Российская Академия наук 
присвоила В. И. Далю ученое звание члена-корреспондента. 

Особое значение имело посещение Оренбурга 18— 20 сентября 1833 г. А. С. Пушкиным. 
Цель его путешествия — «проверить мертвые документы о Пугачеве рассказами очевидцев». 
«Оренбургские записи» д. С. Пушкина, сделанные им в разных местах края, встречи с 
современниками «славного мятежника» (Ириной Бунтовой в Бердах и Дмитрием Пьяновым в 
Уральске), знакомство с памятниками старины послужили дополнительным материалом для 
«Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». 

Иным путем попал в Оренбургский край украинский революционный демократ, поэт и 
художник Т. Г. Шевченко. Сосланный в Оренбуржье рядовым в 1847 г. на 10 лет со строжайшим 
запрещением писать и рисовать, Шевченко все-таки написал здесь около 130 стихотворений и 
поэм, 20 повестей (на русском языке). Все его творчество проникнуто революционной 



непримиримостью к крепостничеству и царизму. 
Также рядовым на 10 лет был сослан в Оренбургский корпус в 1849 г. поэт А. Н. 

Плещеев. Сохранив демократические убеждения и после ссылки, поэт высказывался за 
необходимость решительных преобразований в стране. По возвращении в Москву в 1858 г. он 
поместил в журнале «Русский вестник» свою повесть «Пашинцев», в которой разоблачал 
оренбургских взяточников и казнокрадов. 

Изобразительное искусство было представлено в Оренбуржье приезжими и местными 
художниками. Первые зарисовки Оренбурга и его окрестностей (1824 г.) принадлежат 
путешественнику, издателю журнала «Отечественные записки» П. П. Свиньину. Позднее 
художник-пейзажист В. М. Штернберг, участвовавший по приглашению В. И. Даля в 
Хивинском походе, сделал немало зарисовок из жизни казахов и уральских казаков. 

Оренбуржец А. Ф. Чернышев, окончивший Академию художеств, создал целую галерею 
видов родного города, картины («В Оренбургской степи» и другие), портреты, групповой 
рисунок ссыльных поляков и Т. Г. Шевченко. В Аральской экспедиции, в Оренбурге и на 
Мангышлаке многое сделал и соученик Т. Г. Шевченко по Академии художеств Чернышев. Ему 
принадлежат более 300 рисунков и ряд портретов. 

Любительские спектакли и концерты в Оренбурге проводились уже в 20—30-х гг. В них 
принимали участие В. И. Даль, композитор А. А. Алябьев. Гастроли профессиональных 
артистов относятся к концу 50-х гг., когда здание манежа перестроили под театр. 

Дальнейшее хозяйственное и культурное развитие Оренбуржья тормозилось крепостным 
правом. Решительная ликвидация его стала очередной задачей народов России. 

 
Вопросы и задания 

1. Расскажите об участии оренбуржцев в Отечественной войне 1812 г. 
2. Что вы знаете об Оренбургском тайном обществе? 
3. Расскажите о восстаниях трудового люда Оренбуржья в первой половине XIX в. 
4. Назовите имена писателей и деятелей искусства, живших в нашем крае или 

посетивших его в первой половине XIX в. 
5. Изучите экспонаты краеведческого музея, относящиеся к первой половине XIX в., и 

напишите о них краткий рассказ. 

Глава V 

Оренбургская губерния во второй половине XIX в. 

§ 1. ПАДЕНИЕ КРЕПОСТНОГО ПРАВА.  

БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 60—70-х гг. 
Революционная ситуация накануне реформы. Сила экономического развития, 

указывал В. И. Ленин, втягивала Россию на путь капитализма, требовала ликвидации 
феодализма. Кризис феодально-крепостнической системы в середине XIX в. достиг наибольшей 
остроты. Массовые антикрепостнические крестьянские волнения и революционно-
демократическое движение привели к созданию в стране революционной обстановки, которая 
вынудила царя и помещиков в 1861 г. отменить крепостное право. 

Кризис феодально-крепостнической системы проявился и в Оренбургской губернии. 
Здесь, как и по всей стране, усилились нужда и бедствия угнетенных масс. Крепостные 
помещичьи крестьяне (239 тыс. чел.) и заводские рабочие (110 тыс. чел.) задыхались от 
малоземелья, бедности и бесправия. Их земельные наделы зачастую составляли менее 5 десятин 
на душу мужского пола и едва обеспечивали полуголодное существование. В руках же 
помещиков и горнозаводчиков находилось 4795 тыс. десятин земли и лесов. В имениях многих 
оренбургских помещиков царили жесточайшая эксплуатация и дикий произвол. Помещики 
Тимашевы, владевшие огромнейшими массивами земли (156 тыс. десятин), обманным путем 
согнали с надельной земли 700 крепостных крестьян-татар д. Алмала (ныне Тюльганский р-н), 
вынудив их скитаться по губернии в поисках пристанища. Генерал Жадовский отбирал у своих 
крестьян землю, имущество, скот, запретил пользоваться лесом, огородами, уходить на 



заработки, часто штрафовал и жестоко избивал крепостных, отдавал их в рекруты, отправлял на 
каторгу в Сибирь. В имении был создан режим самого настоящего рабства. О грязных делах 
этих «плантаторов» с гневом писал в 1859 г. А. И. Герцен в «Колоколе». 

В крайне угнетенном положении находились горнозаводские рабочие. Они по 12 часов в 
день трудились в рудниках, шахтах, получая менее 3 коп. в день. Рабочие, по признанию 
губернатора, «если бы имели понятие о положении каторжных на Сибирских рудниках, с 
радостью согласились бы поступить туда». 

Жестокая эксплуатация крепостных не спасала дворян от упадка их хозяйств. Накануне 
реформы 1861 г. в губернии более половины всех помещичьих имений было заложено в 
кредитные учреждения за долги их владельцев, которые составляли около 3,5 млн. рублей. 

Усиление феодального угнетения вызвало активное противодействие трудящихся масс. 
Антикрепостническая борьба крестьян и заводских рабочих, проходившая в крае и прежде, 
приняла наиболее массовый и острый характер накануне реформы. Крепостные самовольно 
рубили помещичий лес, захватывали барскую землю. 

Упорные слухи о готовящемся «освобождении» вызывали повсеместное неповиновение 
крестьян помещикам. В губернские учреждения поступало небывалое количество жалоб и 
прошений. Земские исправники сообщали о многочисленных случаях отказа от барщинных 
работ, убийства помещиков. По селениям посылали воинские карательные команды для 
усмирения крестьян. Так, в апреле 1857 г. воинская команда была введена в с. Куроедово 
Бугурусланского, а в августе — в с. Микулино Бузулукского уездов. 

В селах Шарлык, Исаево-Дедово, Буланово, Ратчинно, Никольское, Черепанове, 
Софиевка Оренбургского Уезда, в некоторых селах Бугурусланского, Бузулукского, 
Белебеевского и Стерлитамакского уездов летом 

1859 г. крестьяне, не желая более терпеть злоупотребления откупщиков, владельцев 
винных лавок и кабаков, спаивавших народ и наживавших на этом большие состояния, громили 
питейные заведения. 

Усилилась и борьба горнозаводского населения против угнетателей. В декабре 1860 г. на 
Каргалинских медных рудниках прекратили работу и разошлись по домам 1300 крепостных 
рабочих. Всего за 1858 — 1860 гг. в губернии произошло 30 выступлений помещичьих и 
заводских крестьян. 

Нарастающая революционная активность масс углубила «кризис верхов» и вынудила их 
приступить к подготовке крестьянской реформы. В декабре 1858 г. по примеру других губерний 
был образован Оренбургский губернский дворянский комитет по крестьянскому делу. 
Выработанные им предложения предусматривали «освобождение» крестьян без земли при 
сохранении в неприкосновенности помещичьего землевладения. 

Проведение реформы. В марте 1861 г. был обнародован царский манифест об отмене 
крепостного права. Помещичьи крестьяне освобождались от крепостной зависимости и 
получали личные и имущественные права. За свои земельные наделы (в среднем по 6 десятин на 
душу мужского пола) они должны были выполнять барщинные работы в течение 90 дней в году 
или уплатить помещику оброк в размере 22 рублей. Высокая плата — по 26 рублей за каждую 
десятину была установлена за землю, которую крестьяне могли получить в собственность. Всего 
в губернии по уставным грамотам крестьянам было отведено 212 тыс. десятин земли, а до 
реформы в их пользовании находилось 248 тыс. десятин. Таким образом, 36 тыс. десятин, или 
15% всех крестьянских земель, было захвачено помещиками в виде так называемых «отрезков». 

При проведении реформы на частных горных заводах крепостное население было 
разделено на мастеровых и сельских работников. Мастеровые наделялись лишь сенокосными 
угодьями по десятине на мужскую душу, а пахотных земель не получали. Сельские работники 
получали наделы по тем же нормам, что и помещичьи крестьяне. 

В 1865 г. реформа была распространена на башкир. Отменялась кантонная система 
управления, башкиры из   военного   сословия   переводились   на   положение крестьян. 

В Оренбуржье, как и по всей стране, народные массы выражали недовольство реформой 
1861 г. Они понимали, что реформа является обманом, что и после «освобождения» помещики 
будут по-прежнему владеть землей, угнетать и грабить народ. При зачтении манифеста 11 
февраля 1861 г. в народе раздавались возгласы: «Не того мы ждали», «Не за что и благодарить», 
«Нас обманули». Крестьяне отказывались исполнять повинности, более половины из них не 



стали подписывать уставные грамоты. За первые два года проведения реформы в села 13 раз 
высылались воинские команды для подавления волнений. 

Буржуазные реформы 60—70-х годов. Вслед за отменой крепостного права были 
проведены другие реформы буржуазного характера — земская, городская, судебная, военная. В 
Оренбургской губернии некоторые из этих реформ проводились с запозданием, другие вообще 
не были проведены. В 1871 г. в губернии были созданы городские думы, в которые избирались 
гласные преимущественно из дворян и купцов. В городскую думу Оренбурга входило 145 
купцов и почетных граждан, 15 дворян, 10 мещан и ремесленников, 2 крестьянина. Городская 
дума избирала из своего состава исполнительный орган — управу во главе с городским головой. 
Земская реформа, начатая в стране 1 января 1864 г., в Оренбуржье была проведена лишь в 1913 
г. 

В соответствии с судебной реформой в Оренбургской губернии в 1879 г. были созданы 
мировые суды. Для рассмотрения уголовных и тяжелых гражданских преступлений в 1895 г. в 
губернии был образован окружной суд, в работе которого, кроме судей, участвовали присяжные 
заседатели. Суд стал общесословным и гласным. Буржуазные реформы 60—70-х годов 
означали, по выражению В. И. Ленина, шаг вперед по пути превращения феодальной монархии 
в буржуазную. 

§ 2. РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА В ГУБЕРНИИ 
Изменения в сельском хозяйстве. После падения крепостного права «развитие 

капитализма в России,— писал В. И. Ленин,— пошло с такой быстротой, что в несколько 
десятилетий совершались превращения, занявшие в некоторых странах Европы целые века». 
Развитие капиталистических отношений происходило при сохранении пережитков 
крепостничества. 

Наглядный пример тому — экономика Оренбургской губернии. Реформа 1861 г. не 
разрешила земельный вопрос. В губернии не было ликвидировано помещичье землевладение и 
крестьянское малоземелье. В 1877 г. в руках крупных частных владельцев находилось 1,3 млн. 
десятин земли, причем 1 млн. из них принадлежал дворянам. Более половины губернского 
земельного фонда находилось во владении казны, царского двора и казачьего войска. На долю 
же крестьян, составлявших большинство населения, оставалась только третья часть земли. 

Обладая огромными земельными владениями и испытывая острую нехватку рабочей 
силы, оренбургские помещики использовали труд малоземельных крестьян, вынужденных 
арендовать у них землю и за это отрабатывать на барском поле. Помещики поощряли поселение 
на своих землях переселенцев из других губерний на условиях аренды и отработок. Так, на 
землях помещика Тимашева в конце XIX в. был 21 переселенческий хутор с 4 тыс. жителей. 
Переселенцам и бывшим крепостным помещик сдавал в аренду 15 тыс. десятин земли. Местные 
помещики применяли и труд вольнонаемных рабочих. Стремясь приспособить свое хозяйство к 
новым, капиталистическим условиям, некоторые помещики стали применять машины, 
удобрения, увеличивали производство хлеба на продажу. Однако в большинстве имений 
использовалась старая техника, существовала примитивная залежная система земледелия. Таким 
образом, в помещичьих хозяйствах губернии элементы новой, капиталистической системы 
сочетались со старой, отработочной. 

Земледелие все более приобретало торговый характер. За пять лет, с 1877 по 1881 г., из 
губернии по только что сооруженной Самаро-Оренбургской железной дороге было вывезено 
свыше 40 млн. пудов хлеба, в основном знаменитой оренбургской пшеницы. 

Положение крестьян. Под влиянием развития капитализма усиливалось расслоение 
крестьянства. Выделялись крупные земельные собственники из крестьян. Они применяли 
сельскохозяйственные машины, труд наемных работников. По данным переписи 1897 г., в 
сельском хозяйстве губернии насчитывалось 32,7 тыс. наемных рабочих. 

Основная масса крестьянских хозяйств все более разорялась. Частые неурожаи еще более 
подрывали и без того слабое крестьянское хозяйство. Особенно сильный недород постиг 
губернию в 1873, 1874 и 1891 гг. русский писатель Г. И. Успенский, побывавший в ней в 1889 г., 
писал в своих очерках «От Оренбурга до Уфы»: «Три года подряд над всем крестьянским 
населением Оренбургского края тяготел неурожай. Не только был съеден хлеб, но и распродан 
весь скот... Пережив три ужаснейших года, крестьяне и в нынешнем году пережили минуты 



глубокого отчаяния: весенние морозы истребили всю рожь, за морозами начался палящий, 
иссушающий зной, и надо всем населением висела видимая и окончательная гибель». 

Особые трудности и лишения испытывали переселенцы. Хутора, где они жили, по 
наблюдению писателя, походили на «какие-то груды, напоминающие в кучу сложенный торф 
или кизяк». Из 180 тыс. крестьян, переселившихся к 1886 г. в губернию, 170 тыс. не имели 
собственной земли и были на грани разорения, пополняя ряды батраков. 

Задавленное нуждой, крестьянство не раз поднималось на борьбу. В 1876 г. крестьяне с. 
Биккулово Оренбургского уезда не выполнили помещику Холодковскому работу на сенокосе и 
жатве. В 1878 г. началось волнение в д. Сукулак того же уезда, продолжавшееся несколько лет. 
Крестьяне отказывались от наделов и уплаты податей. Подобные явления имели место и в ряде 
других сел губернии. 

Капитализм в промышленности. В развитии промышленности губернии после 1861 г. 
выделяются два этапа. В 60—70-е гг. наблюдался застой. В 80—90-х гг. началось заметное 
оживление, росло число ремесленных мастерских и мануфактур, происходило их постепенное 
превращение в капиталистические фабрики. Развитию промышленности во многом 
способствовало открытие в 1877 г. Самаро-Оренбургской железной дороги, связавшей край с 
Европейским центром России. Железная дорога обеспечила широкий сбыт 
сельскохозяйственных и промышленных товаров, производившихся в губернии (хлеба, соли, 
металлов и т. д.). Оренбург и Троицк стали важными пунктами торговли России с Казахстаном и 
Средней Азией. 

На территории края действовали предприятия горнодобывающей, металлургической и 
обрабатывающей промышленности. Крупнейшими из них были Илецкие соляные рудники, 
Миасские золотые прииски, Авзяно-Петровские, Белорецкий, Зигазинский, Инзерский, 
Тирлянский и Узянский чугуноплавильные и железоделательные заводы. На предприятиях 
губернии стали применяться паровые двигатели, станки и механизмы. Они повышали 
производительность труда, увеличивали выпуск продукции. В 1890 г. в губернии было 380 
промышленных заведений, выпускавших продукцию на 6,6 млн. руб. Первенствующее 
положение занимали 7 металлургических заводов, расположенных в Верхнеуральском уезде. На 
них ежегодно выплавляли металлов на 2,5 млн. рублей. 

Важным показателем развития капитализма явился ускоренный рост городского 
населения. За 1865— 1897 гг. население губернии увеличилось в 2,3 (с 0,7 до 1,6 млн. чел.), а 
городское в 3 раза. Особенно быстро росло население Оренбурга, Верхнеуральска, Троицка, 
Челябинска. В конце XIX в. каждый десятый житель Оренбуржья был горожанином. Города и 
заводские поселки губернии стали местом сосредоточения отрядов формирующегося рабочего 
класса. 

Формирование пролетариата. Положение и борьба рабочих. Развитие капитализма 
вызвало появление нового общественного класса — промышленного пролетариата. Рабочий 
класс Оренбуржья формировался из бывших крепостных рабочих, разорившихся ремесленников 
и крестьян. За 25 пореформенных лет количество рабочих увеличилось в 6 раз, с 5,5 до 32 тыс. 
человек. В 1887 г. на предприятиях горнодобывающей промышленности (рудниках, приисках) 
трудились 17,3 тыс. рабочих, металлургической — 10,7 тыс., обрабатывающей (кожевенных, 
мукомольных, мыловаренных и т. п.) — 4 тыс. человек. 

Условия труда были тяжелыми. Рабочий день длился 12—14, а нередко и 16 часов. 
Заработная плата оренбургских рабочих была в 2 раза ниже, чем на заводах Юга и Центра, и 
составляла в среднем 7—9 рублей в месяц. На рудниках, приисках, заводах не было должной 
охраны труда. 

Тяжелое экономическое положение, безжалостная эксплуатация будили сознание 
рабочих, поднимали их на борьбу. Ярким примером классовой борьбы стала стачка на 
строительстве Самаро-Оренбургской железной дороги в 1875 г. Произвол нанимателей побудил 
700 рабочих прекратить работы и потребовать повышения заработной платы, улучшения 
условий труда и быта. Выступление строителей было подавлено войсками. Часть рабочих 
избили розгами, а 12 руководителей стачки после ареста выслали в другие губернии под надзор 
полиции. Стачка 1875 г. была одним из первых пролетарских выступлений на Южном Урале. 



§ 3. РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В 60—70-х гг. 
Общественное движение 60-х гг. Большое революционизирующее воздействие на 

общественную жизнь Оренбуржья оказали политические ссыльные — Т. Г. Шевченко, А. Н. 
Плещеев, польские революционеры. По свидетельству современников, передовые люди края 
горячо обсуждали идеи освобождения. Создаются в 1852 г. «Общество посещения бедных», в 
1856 — «Общество помощи и содействия народному образованию», в 1860 г.— «Общество 
врачей». В 1861 г. в губернии было более 100 подписчиков на журнал «Современник», 
издававшийся Н. Г. Чернышевским и Н. А. Некрасовым. Здесь получали нелегальную 
литературу, герценовский «Колокол», поддерживали с ним тайную связь, посылая 
обличительные материалы о преступлениях местных крепостников. 

В Оренбургскую губернию были сосланы многие участники освободительного восстания 
в Польше и Литве в 1863 —1864 гг. Они установили связь с местной передовой 
общественностью, принимали участие в исследовании природы и истории Оренбуржья. 
Изучением жизни народов края занимались также демократически настроенные учителя, врачи, 
журналисты и чиновники. В Оренбурге и других городах губернии создавались «воскресные 
школы» для обучения простого люда грамоте. 

Народники. Вслед за революционерами 60-х гг. в освободительное движение 
включились народники. Они стремились поднять народ на революцию и установить 
справедливый «народный строй». 

Одним из активных участников народнического Движения в крае был М. Д. Муравский 
(1837 — 1879). В Оренбург он был сослан в 1860 г. за участие в Харьковско-Киевском 
революционном кружке. 

В 1871 г. М. Д. Муравский вошел в народнический кружок, организованный незадолго до 
этого С. С. Голоушевым. Молодые участники кружка С. С. Голоушев, Л. М. Щиголев, П. А. 
Орлов и другие часто собирались на квартире Голоушева, горячо спорили о нуждах народа. 
Некоторые из них вскоре поступили в высшие учебные заведения Петербурга и создали там в 
1873 г. «кружок оренбуржцев». Оренбуржец Д. А. Аитов, учившийся в Михайловском 
артиллерийском училище в Петербурге, организовал в 1872 г. «кружок артиллеристов». 

Участники этих кружков горячо обсуждали способы и характер революционной 
деятельности, пути сближения с народом, изучали произведения нелегальной, в том числе и 
марксистской, литературы. Известно, что оренбургские народники читали и конспектировали 
труд К. Маркса «Капитал». Проявляли они интерес и к созданному Марксом I Интернационалу. 
Л. М. Щиголев составил прокламацию, в которой говорилось о необходимости создания в 
России секции Интернационала. В августе 1874 г. в Оренбурге полиция обнаружила другую 
прокламацию за подписью «Агенты революционного Интернационального общества». В ней 
население призывалось к свержению самодержавия. 

Народники не поняли марксизм и не стали марксистами, однако знакомство с идеями 
научного социализма способствовало активизации их революционной деятельности, 
развертыванию пропаганды не только среди крестьян, но и среди рабочих. 

Весной и летом 1874 г. по стране развернулось массовое «хождение в народ», в котором 
активно участвовали и оренбургские народники. А. Акимов и П. А. Орлов вели революционную 
пропаганду среди крестьян с. Куроедово, С. С. Голоушев — среди рабочих Суксунского завода в 
Пермской губернии, Е. Е. Лазарев — в с. Грачевка Бузулукского уезда. М. Д. Муравский с 
целью революционной пропаганды прошел по маршруту от Оренбурга до Челябинска, побывав 
в селах Слоновка, Соболеве, Ташла, Городки, Троицкое, Репьевка и других. В Челябинске он 
был арестован. Схвачены были полицией и многие другие участники народнического движения. 

Царизм жестоко расправился с народниками 70-х гг. М. Д. Муравский был приговорен к 
десятилетней каторге, С. С. Голоушев, Л. М. Щиголев, Д. А. Аитов, П. А. Орлов и другие были 
отправлены в ссылку. 

Оренбуржцы в Русско-турецкой войне 1877—1878 гг. Широкое сочувствие передовой 
общественности находила борьба народов Балканского полуострова против османского ига. В 
связи с началом Русско-турецкой войны 1877 —1878 гг. в крае развернулся сбор пожертвований 
для освобождения братьев-славян. Многие жители края отдавали последние сбережения, теплые 
вещи, лошадей, заявляя: «Их беда больше нашей», «По горькому опыту знаем, как тяжело жить 
в неволе». На собранные средства был создан передвижной госпиталь на 100 коек и направлен к 



району боевых действий. 
 

 
 

С. С. Голоушев — литератор, театральный критик, организатор кружка 
революционно настроенной молодежи 

 
Немало добровольцев изъявило желание пойти на фронт. Уральская казачка Т. Жукалина 

в составе конного полка отправилась на войну. В боевых действиях участвовали 6-й и 7-й 
Оренбургские казачьи полки и Уральская казачья сотня. Полки отличились при взятии крепости 
Каре, осаде Эрзерума, в крупном Аладжинском сражении, а сотня в составе отряда генерала 
Гурко первой переправилась через Дунай, участвовала в обороне Шипки, потеряв две трети 
личного состава. Много оренбуржцев сражалось в составе пехотных полков. На Шипкинском 
перевале погибли рядовые В. Проскурин из с. Буланово, Р. Ермоленко из Бел озерки, Абдул 
Рахматулла из Каргалинского посада (Тат. Каргала) и др. 

§ 4. НАЧАЛО ПРОЛЕТАРСКОГО ЭТАПА В РЕВОЛЮЦИОННОМ 
ДВИЖЕНИИ 

Первые   марксистские   кружки   в   Оренбуржье.   В 90-е гг. XIX в. произошел 
поворот в российском освободительном движении. Оно вступило в новый, пролетарский период 
борьбы. Рабочие России все чаще стали прибегать к забастовкам, требуя улучшения своего 
положения. Среди передовой интеллигенции и части рабочих получил распространение 
марксизм — революционная идеология рабочего класса. Возникла острая необходимость в 
соединении стихийного рабочего движения с марксизмом. Начало этому процессу было 
положено в 1895 г., когда в Петербурге по инициативе В. И. Ленина был создан «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса». Впервые борьбой рабочих стали руководить социал-
демократы. 

С середины 90-х гг. марксистская идеология стала проникать в среду рабочих нашего 
края. В 1897 г. в Оренбуржье были сосланы социал-демократы М. А. Багаев из Иваново-
Вознесенска и член Петербургского «Союза борьбы» Я. Д. Драбкин, известный в партии как С. 
И. Гусев. В этом же году они создали в Оренбурге первый марксистский кружок. В него 
входили политические ссыльные, местные рабочие и учащиеся. В кружке изучали труды К. 
Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина. Нелегальную литературу члены кружка получали от 
марксистов Петербурга, Иваново-Вознесенска, Самары. Летом 1898 г. был получен «Манифест 
РСДРП», принятый I съездом партии. «Манифест был встречен с восторгом»,— вспоминал М. 
А. Багаев. Работа кружка проводилась нелегально, полиции не удалось его обнаружить. В 1899 
г. М. А. Багаев и Я. Д. Драбкин уехали из Оренбурга. После их отъезда кружок постепенно 
свернул свою работу. 

§ 5. ПРОСВЕЩЕНИЕ И КУЛЬТУРА 
Учебные заведения края. Ликвидация крепостничества способствовала развитию 

просвещения. В Оренбурге в 60-х гг. были открыты мужская гимназия, женское училище, 
казачье юнкерское училище, военное училище, в 70-х — ремесленное училище, учительский 
институт, в 80-х гг.— духовная семинария и женское епархиальное училище. К концу XIX в. 
Оренбург имел уже 32 учебных заведения. В крае было открыто 925 начальных школ. Однако и 
в 1897 г. грамотные составляли 20% населения губернии. Медленно развивалось просвещение 
среди нерусских народов, хотя и возникли мусульманские, русско-башкирские, русско-
татарские и русско-чувашские школы. Многое сделали для просвещения среди населения 



Оренбуржья ученики и последователи педагога-демократа И. Н. Ульянова (отца В. И. Ленина) 
А. П. Раменский, В. И. Фармаковский и И. С. Хохлов. 

Исследователи края. Развитию научной деятельности в крае способствовали возникшие 
во второй половине  XIX   в.  научные  общества  врачей,  Оренбургский отдел Русского 
географического общества (1868). 

В 1887 г. начала работу Ученая архивная комиссия, объединившая краеведов — 
историков, археологов, этнографов. Она изучала богатейшие местные архивы, издала 35 
выпусков своих «Трудов», воссоздала краеведческий музей. 

 

 
 

М. И. Михайлов — революционный демократ, поэт, публицист, переводчик 
 

Большой вклад в изучение археологии, истории и этнографии Оренбургского края внес Р. 
Г. Игнатьев (1818—1886), написавший около 500 работ: о заселении губернии, Пугачевском 
восстании, Салавате Юлаеве, народонаселении, археологических находках, фольклоре народов 
края. В изучении природы, истории, быта народов, населявших губернию, немало сделано 
такими известными исследователями, как историки В. Н. Витевский, В. В. Вельяминов-Зернов, 
А. Е. Алекторов, геолог А. П. Карпинский, этнограф Д. П. Никольский. Уроженкой Оренбуржья 
была одна из первых в России женщин-врачей В. А. Кашеварова-Руднева. 

Оренбургский край посетили и описали в своих произведениях писатели-классики. 
Великий русский писатель Л. Н. Толстой не раз приезжал в губернию и посвятил жизни 
башкирского населения рассказы «Ильяс», «Много ли человеку земли нужно?» и другие. Нашим 
земляком был писатель-демократ М. Л. Михайлов. На местном материале он написал 
«Уральские очерки», «Очерки Башкирии». Писатель С. И. Гусев-Оренбургский родился и 
начинал литературную деятельность в Оренбуржье. 

Здесь провел большую часть своей жизни известный русский художник-передвижник Л. 
В. Попов. На материале края он создал такие известные картины, как «Ходоки на новые места», 
«Агитатор», «Вставай, подымайся!», «Луга затопило» и другие. Нашими земляками были 
художники П. М. Шмельков и Ф. М. Малявин. 

В 1856 г. в Оренбурге был открыт первый профессиональный театр. На его сцене зритель 
увидел пьесы Шекспира, Гоголя, Островского, Горького. Здесь играли выдающиеся русские 
артисты П. А. Стрепетова, М. И. Писарев, В. Ф. Комиссаржевская. 

 
Вопросы и задания 

1. Каковы были особенности проведения реформы 1861 г. и других буржуазных реформ в 
Оренбургской губернии? 

2. В чем заключались особенности развития капитализма в крае? 
3. Что вы знаете о деятельности революционных народников в Оренбуржье? 
4. Расскажите о развитии образования и культуры края в 60—90-х гг. XIX в. 



Глава VI 

Наш край в начале XX в. 

§ 1. ВСТУПЛЕНИЕ КРАЯ 

В ПЕРИОД ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Развитие капитализма. На рубеже XIX—XX вв. царская Россия вступила в период 

империализма. В стране возникло острое противоречие между утвердившимся капитализмом и 
феодальными пережитками, тормозившими его развитие. Главные из них — самодержавие и 
помещичье землевладение — можно было устранить только революционным путем. 

В начале XX в. Оренбуржье было одним из крупных аграрных районов империи. Свыше 
80% населения занималось сельскохозяйственным трудом. Наибольшее развитие в крае 
получили земледелие и скотоводство. Губерния относилась к району торгового зернового 
хозяйства, который, по словам В. И. Ленина, отличался «экстенсивным характером и громадным 
производством зерна на продажу». Рост производства зерновых культур шел за счет освоения 
новых земель. Оренбургская пшеница вывозилась в другие районы страны и продавалась за 
границу. 

Наличие обширных пространств свободной земли, небольшой удельный вес помещичьих 
владений создали условия для быстрого распространения в деревне капиталистических 
отношений. Усилилось расслоение крестьян на кулаков и бедноту. В 1912 г. кулацкие хозяйства 
составили в губернии 17,5%, бедняцкие — 46,5%. Разоряясь, бедняки пополняли ряды 
городского пролетариата или становились сельскохозяйственными рабочими-батраками. В 
помещичьих и кулацких хозяйствах края ежегодно эксплуатировался труд свыше 30 тыс. 
батраков. 

Развитию капитализма способствовало железнодорожное строительство. В конце XIX — 
начале XX вв. через территорию края были проложены железные дороги от Челябинска до 
Владивостока и от Оренбурга до Ташкента. Железнодорожные пути связали Оренбуржье не 
только с Центральной Россией, но и с Сибирью, Казахстаном и Средней Азией. Они ускоряли 
товарооборот, облегчали сбыт сельскохозяйственной и промышленной продукции. Оренбург и 
Челябинск стали превращаться в крупные торгово-промышленные города. 

Дальнейшее развитие получила капиталистическая промышленность. В 1904 г. в 
губернии действовали 413 промышленных заведений. В Оренбурге возникли крупные 
предприятия: Главные ремонтные мастерские и депо Ташкентской железной дороги, 
чугунолитейный завод Эверта, лесопильный завод акционерного общества «Орлее». Росли ряды 
рабочего класса. К 1905 г. в Оренбуржье было 42,7 тыс. промышленных рабочих, в том числе в 
горнодобывающей и металлургической промышленности — 20,8 тыс., в фабрично-заводской — 
6,4 тыс., в ремесленно-кустарной — 15,5 тыс. Наличие крупных предприятий имело важное 
значение для развертывания рабочего движения. 

Положение трудящихся. В начале XX в. положение рабочих и крестьян оставалось 
тяжелым. Рабочий день на фабриках и заводах длился 10—12, на рудниках и приисках — 14—
16 часов. Заработная плата была низкой — 10—14 рублей в месяц. Ее снижали многочисленные 
штрафы, которым подвергались рабочие при малейшем нарушении «порядка» на предприятиях. 
За одну и ту же работу женщины и подростки получали значительно меньше, чем мужчины. 
Трудились рабочие в тесных, задымленных и грязных помещениях. Жили в глинобитных домах 
и землянках. 

Жестокое угнетение рабочего класса приносило капиталистам колоссальные прибыли. 
Содержание 500 рабочих лесопильного завода стоило акционерам «Орлеса» 74 тыс., а 
ежегодный доход от эксплуатации их труда равнялся 600—700 тыс. рублей. 

Экономический кризис 1900—1903 гг. ухудшил положение пролетариата. Были временно 
остановлены доменные печи на Авзяно-Петровских, Белорецком, Тирлянском и других заводах. 
Каждый третий рабочий, занятый в горнодобывающей и металлургической промышленности 
края, стал безработным. 

Гнет эксплуататоров и политическое бесправие поднимали рабочих на борьбу. В 1900 г. 



состоялась забастовка на Илецких соляных рудниках, в 1901 г.— стачка рабочих, строивших 
железную дорогу Оренбург—Ташкент, в 1902 г.— забастовки на Белорецком и Тирлянском 
заводах. За период 1900—1904 гг. в губернии произошло 13 забастовок и волнений рабочих. 

Нелегким было положение крестьян. Рост сельского населения в начале XX в. и приток 
переселенцев уменьшили размеры земельных наделов крестьянства. В 1904 г. за крестьянами 
губернии числилось 4 млн. рублей недоимок по государственным налогам и выкупным 
платежам. Они начинают открыто протестовать против существующих порядков. В 1901 —1904 
гг. в Оренбурге произошло 6 стихийных крестьянских выступлений. 

Пропаганда марксизма. Большую роль в пропаганде революционных идей в нашем крае 
сыграла ленинская «Искра». Через Самару и Уфу газета распространялась среди рабочих 
Оренбурга, Челябинска, Белорецкого, Тирлянского, Инзерского заводов, крестьян 
Бугурусланского и Бузулукского уездов. Сосланный в Оренбург агент «Искры» А. П. Доливо-
Добровольский публиковал в газете сообщения о тяжелом положении и борьбе трудящихся 
Оренбуржья. 

В 1901—1904 гг. социал-демократическую пропаганду в крае вели политические 
ссыльные: А. П. Скляренко, Е. Г. Джамбурия, Д. П. Наранович. В результате их деятельности в 
начале 1904 г. возникла группа РСДРП в Челябинске. В этом же году образовались постоянные 
марксистские кружки в Оренбурге: на железной дороге, заводах «Орлее», Эверта и др. Весной 
1904 г. в Оренбурге и Челябинске были проведены маевки. 

Южноуральцы на II съезде РСДРП. В 1903 г. в Брюсселе и Лондоне проходил II съезд 
партии. В. И. Ленин и его сторонники вели на съезде решительную борьбу против 
оппортунизма, защищая революционный марксизм. В числе делегатов съезда был один из 
основателей первого марксистского кружка в Оренбурге Я. Д. Драбкин. Его направил на съезд 
Донской комитет РСДРП. Социал-демократов Южного Урала представляли на съезде Г. М. 
Мишенев и В. Н. Крохмаль, делегированные Уфимским комитетом РСДРП. 

Я. Д. Драбкин и Г. М. Мишенев были в числе последовательных и твердых сторонников 
В. И. Ленина при обсуждении Программы РСДРП. Оба делегата боролись за признание 
«Искры» центральным органом партии, отстаивали ленинскую аграрную программу. «Можно 
смело сказать,— заявил на съезде Я. Д. Драбкин,— что ни одна политическая партия в Европе 
еще не предлагала крестьянству сразу такой обширной программы». Г. М. Мишенев и Я. Д. 
Драбкин были последователями В. И. Ленина и при обсуждении Устава партии. По этому 
вопросу Я. Д. Драбкин выступил с короткой, но решительной речью: «На мою долю выпало 
говорить последним. После всего сказанного мне нечего добавить. Я стою за формулировку 
Ленина». 

Сторонники В. И. Ленина сумели отстоять на съезде искровские установки по 
программным, тактическим, организационным вопросам. Основным итогом съезда явилось 
создание революционной марксистской партии, партии большевиков. 

Я. Д. Драбкин и Г. М. Мишенев прошли на съезде хорошую школу большевизма. Близкое 
и непосредственное общение с В. И. Лениным помогло им стать стойкими профессиональными 
революционерами. 

§ 2. УЧАСТИЕ ОРЕНБУРЖЦЕВ 

В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОИНЕ 1904—1905 гг. 
Оренбуржцы в войне 1904—1905 гг. В январе 1904 г. началась война между Россией и 

Японией, носившая с обеих сторон захватнический характер. Царь и его приближенные 
рассчитывали, что империалистическая война отвлечет внимание масс от внутренних проблем, 
остановит надвигающуюся революцию. 

После объявления войны в Оренбуржье началась мобилизация. В ходе ее на территории 
губернии были сформированы две пехотные (61-я и 87-я) и казачья кавалерийская дивизии. 
Летом 1904 г. эти дивизии были направлены на Дальний Восток. В боевых действиях с Японией 
приняло непосредственное участие свыше 20 тыс. оренбуржцев, в том числе 15 тыс. солдат и 5,3 
тыс. казаков. 

Оренбуржцы участвовали во многих крупных сражениях войны: под Ляояном, на реке 
Шахэ, под Мукденом. За авантюру царизма на Дальнем Востоке они расплачивались дорогой 



ценой. В Мукденском сражении, например, 241-й Орский пехотный полк 61-й дивизии потерял 
убитыми, ранеными и пленными 70% своего состава. Тысячи людей вернулись домой 
искалеченными и больными. Многим из них пришлось испытать позор плена. Из состава только 
одного 241-го Орского полка в плену у японцев оказались 1,5 тыс. человек. 

Влияние войны на рост революционных настроений. Вопреки расчетам царизма война 
с Японией резко обострила противоречия между господствующими классами и народными 
массами. Войну капиталисты использовали для усиления эксплуатации рабочих: снижали 
зарплату, удлиняли рабочий день, повышали штрафы. Семьи мобилизованных крестьян 
попадали еще в большую кабалу к помещикам и кулакам. Росли цены на предметы первой 
необходимости. 

Все это вызвало недовольство масс войной, усилило их ненависть к самодержавию. В 
губернии участились случаи уклонения рабочих и крестьян от воинской повинности. В 1904 г. 
при проведении мобилизаций 414 человек дезертировали. Жандармские офицеры доносили в 
Оренбург, что всюду «настроение крестьян нехорошее, высказывается недовольство войной с 
Японией». В апреле 1905 т. крестьяне ряда деревень Оренбургского уезда (Саныковой, 
Тляумбетовой, Каргалы и др.) на сельских сходах постановили не давать людей при 
мобилизации на войну. 

В условиях войны активизировали работу социал-демократы Оренбурга, Самары, 
Челябинска. С осени 1904 г. в городах и уездах губернии началось массовое распространение 
листовок антивоенного и революционного содержания: «К новобранцам», «Опять 
мобилизация», «Новая мобилизация», «Порт-Артур и Ляоян», «Правда о войне», «Требуйте 
мира» и др. 

Поражение царизма в войне привело к росту революционных выступлений рабочих и 
крестьян Оренбуржья. В начале 1906 г. с Дальнего Востока вернулись пехотные и казачьи 
полки. Солдаты и казаки-фронтовики приняли активное участие в революционных событиях 
1906 —1907 гг. на Южном Урале. 

§ 3. РЕВОЛЮЦИЯ 1905—1907 гг. В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ 
Образование и деятельность Оренбургской группы РСДРП. События 9 января 1905 г. 

в Петербурге стали началом первой в истории России народной революции. Она носила 
буржуазно-демократический характер. Ее целью являлось свержение самодержавия и 
установление демократической республики, уничтожение всех остатков крепостничества. 
Главной движущей силой и вождем революции был пролетариат. Борьбой рабочего класса 
руководила большевистская партия, возглавляемая В. И. Лениным. 

Начавшаяся в стране революция ускорила объединение марксистских кружков Оренбурга 
в одну организацию. В марте 1905 г. образовалась Оренбургская группа РСДРП. Во главе ее 
стояли большевики И. С. Славин, В. С. Мордовии, Е. Г. Джамбурия, Д. И. Потеряхин, М. С. 
Харламов. В 1905 г. в рядах Оренбургской группы РСДРП было 120, в 1907 г.— уже 250 
человек. В нее входили не только большевики, но и меньшевики, пытавшиеся задержать 
революционное движение в губернии. Но основная масса рабочих верила большевикам и шла за 
ними. 

Руководствуясь решениями III съезда партии, большевистская часть Оренбургской 
группы РСДРП усилила политическую работу в массах. Организовывались маевки, митинги, 
демонстрации, началась организация вооруженных рабочих дружин. В подпольной типографии 
регулярно печатались листовки. В них разъяснялись происходившие в стране события, 
пропагандировались большевистские лозунги. Только в 1906 г. полиция изъяла у агитаторов 
около 700 социал-демократических листовок. 

Для пропаганды революционных идей широко использовалась легальная печать: газеты 
«Оренбургский листок», «Степь», «Наш край», «Простор», «Наш путь», журнал «Еженедельник 
труда». Политическое воспитание трудящихся башкир и татар вела и первая большевистская 
газета на татарском языке «Урал». Через магазин «Степь» социал-демократы распространили в 
Оренбурге и губернии большое количество революционной литературы, прежде всего работ В. 
И. Ленина. 

Летом 1906 г. в организационной структуре Оренбургской группы РСДРП произошли 
изменения. Был создан общегородской комитет, делившийся на два районных комитета: 



рабочий и ремесленно-приказчичий. Секретарем комитета РСДРП стал большевик С. М. 
Тамаров. В партийной организации рабочего района, объединившей рабочих-партийцев 
Главных мастерских, депо, лесопильного и чугунолитейного заводов, преобладали большевики. 
Ремесленно-приказчичий район, где членами партии были служащие, ремесленники, приказчики 
и учащиеся, находился под влиянием меньшевиков. 

Преодолевая сопротивление меньшевистской части организации, большевики в ходе 
событий 1905 — 1907 гг. мобилизовали массы на осуществление лозунгов ленинской партии: 
установление демократической республики, введение 8-часового рабочего дня, предоставление 
земли народу, уничтожение национального гнета. 

Рабочее движение в 1905 г. Характеризуя обстановку в стране после Кровавого 
воскресенья, В. И. Ленин писал: «В столице 9 января грянул первый гром революционного 
выступления пролетариата. Раскаты этого грома пронеслись по всей России, подняв с 
невиданной быстротой свыше миллиона пролетариев на гигантскую борьбу. За Петербургом 
последовали окраины...» 

С весны 1905 г. в организованную революционную борьбу включились рабочие 
Оренбургской губернии. Их выступления сразу же приобрели наступательный характер. С 30 
марта по 4 апреля проходила стачка рабочих Главных Мастерских и депо. Коллектив 
железнодорожников, избрав уполномоченными для переговоров рабочих-большевиков И. С. 
Славина, В. С. Мордовина, М. С. Харламова, потребовал повышения заработной платы и 
улучшения условий труда и быта. Упорный характер забастовки, в которой участвовало 400 
рабочих, побудил местные власти и администрацию дороги сделать уступки рабочим. Это была 
первая победа рабочих-железнодорожников. 

1 Мая рабочие Оренбурга, Абдулино, Белорецка, Челябинска отметили маевками и 
стачками. В мае 1905 г. в Оренбурге бастовали рабочие заводов Эверта и «Орлес», 
железнодорожники Челябинска, рабочие Тирлянского и Белорецкого заводов. В августе в 
борьбу включились рабочие золотых приисков в Миассе. В ходе забастовки им удалось 
добиться удовлетворения своих требований. 

В сентябре в стране проходила всеобщая стачка рабочих железных дорог. В ней активно 
участвовали оренбуржцы. 2 сентября 800 рабочих Главных мастерских и 200 — депо станции 
Оренбург, прекратив работы, организованно вышли на улицы. 17 депутатов от рабочих 
предъявили управлению Ташкентской дороги требования: повысить оплату труда на 20—30%, 
улучшить медицинскую помощь, не производить вычеты из зарплаты за дни болезни и 
забастовочные дни, построить школу для детей рабочих. Движение поездов было остановлено. 
Бастовали до 10 сентября, пока требования не были удовлетворены. 

7 октября в России началась Октябрьская политическая стачка. 12 октября забастовали 
рабочие Абдулино и Челябинска, 13—14 октября — железнодорожники Оренбурга. 17 октября 
забастовка железнодорожных рабочих превратилась в общегородское выступление. Большевики 
организовали в Оренбурге митинг, в котором приняло участие 5 тыс. человек. Были выдвинуты 
не только экономические, но и политические требования: свержение самодержавия, введение 
свободы слова, печати, собраний, союзов, неприкосновенность личности и др. Забастовки с 
политическими требованиями, митинги прошли в эти дни в Бугуруслане, Вузулуке, Илецкой 
Защите. 

С 15 ноября началась Всероссийская забастовка почтово-телеграфных служащих, в нее 
включились и связисты Оренбурга, Челябинска, Троицка, Верхнеуральска. Связь с Москвой и 
Петербургом была прервана. Забастовка почтовиков продолжалась до 13 декабря. 

В ноябре железнодорожники Оренбурга и Челябинска явочным путем установили 8-
часовой рабочий день и под руководством большевиков стали формировать вооруженные 
рабочие дружины. Руководителем дружины в Оренбурге был М. Харламов, в Челябинске — И. 
Здобнов. 

В начале декабря революция в России вплотную подошла к вооруженному восстанию. 
Оно началось в Москве, потом в других городах страны. По призыву Оренбургской группы 
РСДРП 12 декабря забастовали рабочие Главных мастерских, депо, заводов Эверта и «Орлее». 
Выступление рабочих проходило под лозунгом «Долой самодержавие!» Одновременно 
забастовали рабочие Челябинска. 15 декабря они сделали попытку поднять в городе 
вооруженное восстание. Сопротивление плохо вооруженных дружинников было подавлено 



войсками. 
Напуганные размахом событий, власти 19 декабря провели в Оренбурге массовые аресты. 

17 руководителей Оренбургской группы РСДРП были арестованы, свыше 100 забастовщиков 
уволено с предприятий, 50 из них отданы под суд. Репрессиями переход от политической стачки 
к вооруженной борьбе был сорван. 

В 1905 г. на территории края произошло 39 выступлений рабочих и служащих, в том 
числе 26 забастовок и 13 митингов, маевок и демонстраций. 

Борьба рабочих в 1906—1907 гг. В декабрьские дни 1905 г. рабочие потерпели 
поражение, но их воля к борьбе не была сломлена. В 1906 — первой половине 1907 г. в губернии 
произошло 34 забастовки и 19 митингов, маевок и демонстраций. 

1 Мая 1906 г. состоялись однодневные политические забастовки рабочих Главных 
мастерских, депо, заводов Эверта, «Орлее», паровых мельниц. В тот же день Оренбургская 
группа РСДРП организовала маевку у горы Маяк. Вслед за фабрично-заводскими в 
революционную борьбу включились рабочие мелких предприятий. В мае-июле 1906 г. в 
Оренбурге бастовали булочники, кондитеры, мукомолы, сапожники, кожевенники. Они 
требовали установления 8-часового рабочего дня. На забастовщиков обрушились репрессии. 
Тюрьмы Оренбурга были переполнены. 22 мая состоялась политическая демонстрация у 
Беловской тюрьмы, где несколько месяцев в тяжелых условиях томились руководители 
Оренбургской группы РСДРП. На демонстрантов обрушились казаки, пустившие в ход ружья, 
пушки, нагайки. Рабочий-революционер М. Н. Золотухин был убит, многие ранены. 25 мая 
состоялись похороны убитого. Они вылились в грандиозную политическую демонстрацию. 
Около 6 тыс. рабочих шли по улицам Оренбурга с пением революционных песен. У могилы М. 
Н. Золотухина был проведен митинг. 

11 июня по инициативе большевиков снова был созван митинг. Газета «Степь» сообщала: 
«Были рабочие железнодорожных мастерских, из депо, с завода Эверта, а также забастовавшие 
мельничные рабочие, рабочие лесопильного завода Пименова и др. предприятий. В речах 
ораторы выясняли ближайшие цели пролетарской борьбы... Произведен был сбор для передачи 
забастовавшим товарищам». 

В 1907 г. рабочий класс губернии продолжал стачечную борьбу. 1 Мая 1907 г. в 
Оренбурге состоялась самая крупная за годы революции маевка. В мае бастовали рабочие 
«Орлеса», в июне — железнодорожники Бузулука. С лета 1907 г. рабочее движение в губернии 
пошло на убыль. 

Крестьянское движение. Вслед за рабочими на борьбу поднялись крестьяне. Их 
выступления были направлены против помещичьего землевладения, налогового бремени, 
кабальных форм эксплуатации. 

Наиболее крупные выступления произошли в 1905 г. в Оренбургском и Троицком уездах. 
В декабре 1905 г. крестьяне села Николаевка и деревни Мордвиновки Троицкого уезда 
захватили имение помещика и изгнали представителей властей из своей волости. Восстание 
крестьян жестоко подавили, 64 человека сослали в Сибирь. 

В 1906—1907 гг. крестьянское движение приобрело массовый характер. Выступления 
крестьян отмечались во всех уездах губернии. Важной особенностью движения было участие в 
борьбе крестьян разных национальностей: русских, украинцев, белорусов, башкир, татар, 
казахов, мордвы, чувашей. 

С осени 1905 г. большевики Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга, Челябинска усилили 
свою деятельность среди крестьянства. Агитаторы организовывали митинги и собрания, 
распространяли революционную литературу, в том числе брошюру В. И. Ленина «К 
деревенской бедноте». В 7 селах губернии (Буланово, Васильевка, Матвеевка, Покровка, 
Рыбкине, Спасское, Сыростань) возникли революционные кружки. 

В движении крестьян появились элементы политической борьбы. Примером роста их 
политического сознания стало образование в 1905 г. в селе Спасское Оренбургского уезда 
союза, явившегося отделением Всероссийского крестьянского союза — массовой организации, 
возникшей в ходе революции. Руководителем союза стал С. Я. Блиничкин. Была разработана 
программа союза. Ее ключевым требованием стало ликвидация помещичьего, монастырского и 
кулацкого землевладения, передача всей земли народу. Под руководством союза население 
Спасской волости повело упорную борьбу против помещиков. Оренбургский губернатор 



сообщал в Петербург: «Отношения между помещиками и крестьянами... натянулись до того, что 
пришлось командировать в село Спасское военную силу». Активные члены союза С. Я. и Д. Я. 
Блиничкины, М. Д. Абросимов, А. X. Шильцов были арестованы и брошены в тюрьму. 

Для борьбы с революционными выступлениями царские власти широко использовали 
карательные экспедиции, массовые аресты, ссылки. Натолкнувшись на организованную силу 
государства помещиков и капиталистов, стихийное крестьянское движение потерпело неудачу. 

Революция 1905—1907 гг. стала серьезной школой политического воспитания рабочих и 
крестьян. В. И. Ленин назвал эту революцию генеральной репетицией февральской и 
Октябрьской революций 1917 г. 

 
Вопросы и задания 

1. Как развивались сельское хозяйство, промышленность и транспорт в нашем крае в 
начале XX в.? 

2. Охарактеризуйте положение рабочих и крестьян в начале XX в. 
3. Расскажите об участии оренбуржцев в русско-японской войне. 
4. Когда возникла Оренбургская группа РСДРП? Назовите большевиков — видных 

участников революции 1905—1907 гг. в нашем крае. 
5. На каких предприятиях проходили забастовки рабочих в 1905—1907 гг.? 
6. Отметьте на карте Оренбургской области села, где в 1905— 1907 гг. действовали 

крестьянские революционные кружки. 

Глава VII 

Установление Советской власти в нашем крае 

§ 1. ОРЕНБУРЖЬЕ ПЕРЕД ВЕЛИКИМ ОКТЯБРЕМ 
После февральской революции. 27 февраля 1917 г. в Петрограде произошла буржуазно-

демократическая революция, свергнувшая царское самодержавие. Буржуазия образовала 
Временное правительство. Трудящиеся же повсюду создавали Советы рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. В стране установилось двоевластие. 

Извещение о свержении царизма 28 февраля было получено и в Оренбурге, но генерал-
губернатор распорядился скрыть его от трудящихся. Однако 2 марта большевики города 
получили из столицы телеграмму П. А. Кобозева, в которой говорилось о победе революции в 
Петрограде. По инициативе большевиков 3 марта на площади около городской думы (ныне 
музей изобразительных искусств) состоялся многолюдный митинг трудящихся города. 
Оренбуржцы горячо приветствовали победу петроградских рабочих над царизмом. Рабочие и 
солдаты арестовывали представителей царского правительства. 

В последующие дни на предприятиях города (Главные железнодорожные мастерские, 
депо, механический завод, мельницы и т. д.) состоялись выборы представителей в Совет 
рабочих депутатов, а на митинге солдат гарнизона — в Совет солдатских депутатов. 

8 марта на первом общем собрании Совета рабочих депутатов (присутствовали 154 
депутата) был избран исполком, председателем которого стал большевик А. А. Коростелев. В 
апреле создается Совет рабочих и солдатских депутатов. Советы вскоре образуются в Орске, 
Челябинске, Троицке, Илецкой Защите, Ак-Булаке и других местах губернии. Однако 
преобладали в них меньшевики и эсеры. 

Но Советы не были единственной властью в губернии. Буржуазное Временное 
правительство назначило губернского и уездных комиссаров, которые защищали интересы 
господствующих классов. Таким образом, как в стране, так и в Оренбуржье, образовалось 
двоевластие. 

 



 
 

П. А. Кобозев — председатель революционно-военного совета Восточного фронта в 
1918 г. 

 

 
 

А. А. Коростелев — председатель первого Совета рабочих и солдатских депутатов в 
Оренбурге 

 
После победы февральской революции в стране повсюду проходили митинги и собрания, 

создавались Советы и профсоюзы, открыто действовали различные политические партии. 
Партия большевиков вышла из подполья и развернула открытую политическую работу среди 
трудящихся масс. 

В марте в Оренбурге состоялась городская партийная конференция, на которой был 
избран комитет РСДРП. Стала выходить газета «Заря», начал работать партийный клуб. 
Возникли легальные организации РСДРП в Челябинске, Троицке, Илецкой Защите и других 
городах губернии. 

Но в связи с оторванностью от Центра и недостаточной марксистской закалкой 
большевики губернии допустили ряд ошибок, в частности, создали в некоторых местах 
объединенные организации РСДРП, куда входили и большевики и меньшевики-
интернационалисты, некоторые ошибались в оценке перспектив развития революции, 
сотрудничали с местными органами Временного правительства. 

Преодолеть эти ошибки большевикам губернии помогли Апрельские тезисы В. И. 
Ленина, опубликованные 7 апреля в газете «Правда». В них был изложен план мирного перехода 
к социалистической революции под лозунгом «Вся власть Советам!». 23 апреля на собрании 
Оренбургской организации РСДРП была обсуждена статья В. И. Ленина «О задачах 
пролетариата в данной революции». Меньшевики выступили против ленинских тезисов, 
большевики же горячо поддержали ленинский план дальнейшего развития революции. П. А. 
Кобозев, А. А. Коростелев, С. А. Кичигин и другие большевики активно разъясняли ленинские 
установки в своих выступлениях среди рабочих оренбургских предприятий и солдат гарнизона. 
В конце апреля П. А. Кобозев проехал с агитпоездом от Оренбурга до Ташкента, везде выступая 
перед железнодорожниками с пропагандой идей большевистской партии. 

Большевики губернии, вооруженные тезисами В. И. Ленина и решениями VII 
(Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б), в условиях двоевластия развернули 
активную борьбу за завоевание трудящихся масс на свою сторону. Для этого они 
активизировали свою работу в Советах и профсоюзах, среди рабочих, солдат и крестьян, а также 
среди нерусских национальностей губернии. Большевики свое основное внимание 
сосредоточили на работе в Советах. Оренбургский Совет, поддержанный революционными 
рабочими и солдатами, по существу, являлся реальной властью в городе. 

Совет поддержал требование о введении на предприятиях 8-часового рабочего дня, 



добился от хозяев повышения заработной платы. Совет направлял свои комиссии на 
предприятия, а в ряде случаев устанавливал контроль за их работой; он предпринял попытку 
установить контроль за банками, за деятельностью городских организаций и учреждений. 

Большевики принимали также активное участие в создании и работе профессиональных 
союзов и фабзавкомов. В марте-июне организуются союзы металлистов, железнодорожников, 
швейников, кожевников, булочников, колбасников и другие. Во главе почти всех профсоюзов 
стояли большевики или сочувствующие им. На многих предприятиях возникали фабзавкомы. 

При Оренбургском Совете по инициативе большевиков была организована секция по 
работе в деревне, которая вела политическую работу среди крестьян. Большевики советовали им 
создать крестьянские комитеты, не дожидаясь Учредительного собрания, конфисковывать 
помещичью землю. В деревне усиливаются выступления крестьян. Однако состоявшийся в мае 
губернский крестьянский съезд, большинство делегатов которого оказалось под влиянием 
эсеров, принял постановление отложить решение земельного вопроса до созыва Учредительного 
собрания. 

Мусульманская секция Оренбургского Совета направляла своих агитаторов для работы 
среди башкирского, татарского и казахского населения губернии. 

Несмотря на то, что Оренбургская организация РСДРП(б) была объединенной, в ней 
четко просматривались идейные противоречия между большевиками и меньшевиками. 

Член городского комитета РСДРП большевик Н. Е. Мутнов впоследствии вспоминал: «В 
объединенной организации изо дня в день велись дискуссии, шла ожесточенная борьба. 
Усиленная агитация эсеров и меньшевиков за всеобщее наступление на фронте, а затем 
июльские дни в Петрограде привели к окончательному расколу». 

Разоблачая меньшевиков и эсеров, которые были против перехода к социалистической 
революции, призывали к поддержке Временного правительства, оправдывали продолжение 
войны, большевики постепенно завоевывали доверие передовых рабочих и крестьян. 

В новых условиях. 4 июля 1917 г. в Петрограде войсками Временного правительства 
была расстреляна мирная демонстрация рабочих и солдат. Двоевластие кончилось. Реальная 
власть в стране перешла в руки буржуазного Временного правительства, которое, с согласия 
эсеро-меньшевистского большинства Советов, развернуло репрессии против большевиков, 
революционных рабочих и солдат, стремясь остановить революцию. 

Партия большевиков укрыла своего вождя В. И. Ленина в подполье и изменила тактику 
борьбы: теперь политическую власть в свои руки трудящиеся могли взять только вооруженным 
путем. Состоявшийся в конце июля — начале августа VI съезд РСДРП(б) провозгласил курс на 
подготовку вооруженного восстания для осуществления пролетарской революции. 

Оживилась контрреволюция и в Оренбургской губернии. Местная буржуазия, помещики, 
зажиточные верхи казачества, духовенство, меньшевики и эсеры развернули клеветническую 
кампанию против большевиков, утверждая, в частности, что они являются немецкими агентами. 
Создаются контрреволюционные буржуазные организации: союз предпринимателей, союз 
помещиков и другие, а также «казачья демократическая партия», защищавшая интересы 
казачьей верхушки. На заседании Совета казачьих депутатов монархист Дутов призвал казаков к 
беспощадной борьбе с большевиками. Оформляется казахская буржуазно-националистическая 
партия «Алаш», активизируются башкирские и татарские националисты. 

В этих тяжелых условиях большевики пресекали попытки контрреволюционных сил 
остановить революционные события, еще шире развернули политическую работу среди 
трудящихся. На заседаниях Совета, в партийном клубе, на митингах по предприятиям 
большевики во главе с А. А. Коростелевым разоблачали Временное правительство, а также 
соглашательство меньшевиков и эсеров. Рабочие все больше убеждались в правильности 
тактики большевиков. 

27 августа оренбургские большевики получили от ЦК РСДРП(б) сообщение о 
контрреволюционном мятеже генерала Корнилова. Созванный ими общегородской митинг 
рабочих и солдат прошел под лозунгом «Долой контрреволюционеров!». Совет послал своих 
представителей на телеграф и телефонную станцию, была организована охрана железной 
дороги. После разгрома корниловского мятежа влияние большевиков в стране и губернии резко 
возросло. Началась полоса большевизации Советов. 

8 сентября Оренбургский рабочий Совет принял большевистскую резолюцию, в которой 



выдвигалось требование перехода власти в стране в руки пролетариата и беднейшего 
крестьянства. Такие же резолюции принимают Советы Челябинска, Троицка и других городов 
губернии. 

После VI съезда партии борьба большевиков с меньшевиками резко обострилась. 
Большевики губернии на собственном опыте все больше убеждались в необходимости и 
организационного разрыва с меньшевиками. 

10 сентября в Оренбурге была оформлена самостоятельная большевистская организация. 
Председателем вновь избранного комитета РСДРП(б) стал А. А. Коростелев. Собрание 
поставило задачу усилить политическую работу среди трудящихся губернии. Сформировались 
самостоятельные большевистские организации в Троицке, Бугуруслане, Белорецке, Миассе и 
Таналыке. 

ЦК партии поддерживал связь с Оренбургским, Бугурусланским, Челябинским и другими 
комитетами РСДРП(б), снабжал их политической литературой и инструкциями. В сентябре в ЦК 
РСДРП(б) побывал А. А. Коростелев. 

В партийном клубе работали курсы агитаторов, продавались большевистские газеты 
«Рабочий путь» и «Поволжская правда», проводились лекции и беседы. На промышленных 
предприятиях организовывались митинги. В солдатские казармы проникали большевистские 
агитаторы. Большевики вели разъяснительную работу среди крестьян и казаков, приезжавших в 
город на базары. 

Авторитет большевистской партии среди рабочих, солдат и трудящихся крестьян заметно 
возрастал. К 26 сентября в городе было 260 членов большевистской организации, а в октябре 
уже 500. Росли ряды большевиков и в других городах губернии. 

Важное значение в объединении и укреплении большевистских организаций Оренбуржья 
имела 1-я губернская конференция РСДРП(б), состоявшаяся 26—27 сентября. На ней были 
представители партийных организаций Оренбурга, Челябинска, Троицка, Белорецка и 
Таналыково-Баймака, в которых к этому времени насчитывалось 2833 члена партии. Руководил 
работой конференции делегат VI съезда РСДРП(б) С. М. Цвиллинг. Конференция по его докладу 
одобрила курс партии на подготовку вооруженного восстания, решила выступить на выборах в 
Учредительное собрание с самостоятельным большевистским списком. Избранному бюро было 
поручено усилить печатную и устную агитацию среди трудящихся как в городах, так и в 
сельской местности. С 3 октября стала выходить большевистская газета «Пролетарий». Таким 
образом, большевикам удалось завоевать доверие большинства рабочих, а также передовых 
представителей крестьянской и казачьей бедноты. Идеи большевиков проникали в самые 
отдаленные места губернии. Влияние меньшевиков и эсеров на трудящиеся массы губернии 
резко упало. 

Обострение    в    губернии революционного     кризиса. Осенью 1917 г. в стране, в том 
числе и в Оренбургской губернии, революционное движение трудящихся масс продолжало 
нарастать. Во главе этого движения шли большевики. 

 

 
 

С. М. Цвиллинг — чрезвычайный комиссар Советского правительства в 
Оренбургском крае в 1917 — 1918 гг. 

 
В сентябре вместе с железнодорожниками других городов бастовали железнодорожники 

и Оренбурга. Бастовали также рабочие кожевенных заводов, пекарен, типографий. В Бузулуке 
выступление рабочих переросло в восстание, к которому присоединились и солдаты местного 



гарнизона. Для усмирения восставших были вызваны войска из Самары и Оренбурга. В 
результате столкновений имелись убитые и раненые. 

Вслед за рабочим классом поднималось на борьбу и крестьянство. Причем крестьянские 
волнения охватили уже целые волости и уезды. Крестьяне отказывались подчиняться 
представителям Временного правительства, самовольно захватывали земли и имущество 
помещиков и кулаков, рубили их леса. Эсеры, занимавшие руководящие посты в местных 
органах власти, посылали против крестьян вооруженные карательные отряды. 

Вместе с рабочими и крестьянами в борьбу втягивались и широкие массы солдат. 17 
октября собрание солдат гарнизона, заслушав доклад С. М. Цвиллинга о текущем моменте, 
приняло резолюцию, в которой требовало от Временного правительства немедленной передачи 
власти в руки Советов, заключения мира и конфискации помещичьих земель. Усилились 
колебания и среди казачества. Часть трудовых казаков отказывалась вести борьбу с Советами. 

Таким образом, в губернии с каждым месяцем нарастал революционный кризис. Это 
вынуждены были признать и местные власти. Губернский комиссар 10 октября доносил 
Временному правительству: «Сейчас замечается определенный сдвиг настроений крестьянских, 
солдатских, рабочих масс, вновь нарастает затихшее было недовольство». Неделей позже он 
телеграфировал: «Повышенное настроение населения городов за истекшую неделю 
усиливается». 

Временное правительство, напуганное ростом в стране революционного движения 
трудящихся масс, принимало меры к сплачиванию контрреволюционных сил. С этой целью в 
Оренбургскую губернию, где значительную часть населения составляло казачество, был 
направлен участник корниловского мятежа полковник Дутов. В сентябре 1917 г. на войсковом 
круге он был избран атаманом Оренбургского казачьего войска и приступил к собиранию 
контрреволюционных сил для борьбы с большевиками. Его поддержали местная буржуазия, 
меньшевики и эсеры. Дутов установил связь с татарскими, башкирскими и казахскими 
буржуазными националистами. 

В середине октября Дутов был принят в столице военным министром Временного 
правительства. На этой встрече обсуждался вопрос об использовании казачьих частей для 
подавления революционного движения народных масс. 

§ 2. БОРЬБА ЗА УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГУБЕРНИИ 
Мятеж Дутова. 25 октября (7 ноября) в Петрограде руководимые большевиками 

вооруженные рабочие, солдаты и матросы свергли господство помещиков и капиталистов и 
установили диктатуру пролетариата. II Всероссийский съезд Советов взял власть в свои руки, 
принял важнейшие декреты о мире и о земле, образовал первое Советское правительство во 
главе с В. И. Лениным. 

Советская власть в большинстве районов страны устанавливалась мирным путем, но в 
некоторых местах (на Украине, на Дону, в Оренбуржье) утверждение власти Советов проходило 
в ходе ожесточенной вооруженной борьбы против контрреволюционных сил. 

26 октября атаман Дутов, узнав о победе революции в столице, потребовал передачи всей 
власти в Оренбурге и губернии в его руки. Лидеры меньшевиков и эсеров совершили новое 
предательство интересов народа, согласившись с требованием Дутова. В тот же день город и 
губерния были объявлены на военном положении. Юнкера и казаки заняли почту, телеграф, 
вокзал и другие важные пункты. По городу разъезжали казачьи патрули, получившие приказ 
разгонять митинги и собрания трудящихся. По распоряжению Дутова казаки закрыли 
большевистский клуб, разгромили типографию газеты «Пролетарий», арестовали ее редактора 
А. А. Коростелева. 

Таким образом, опираясь на зажиточное казачество, помещиков и буржуазию, получив 
поддержку со стороны буржуазных националистов, атаман Дутов поднял мятеж против 
Советской власти. Он стремился превратить Оренбург в базу контрреволюционных сил для 
борьбы с революцией. В его планы входило отрезать от Советской Республики Сибирь и 
Среднюю Азию, объединиться с другими казачьими войсками для нанесения совместного удара 
по Москве и Петрограду. Дутов установил связь с представителями англо-американских 
империалистов. 

По приказу Дутова белоказачьи отряды захватили Троицк, окружили Челябинск, 



вторглись в Бузулукский уезд Самарской губернии. Казачьи части пытались захватить Саратов и 
Ташкент. Мятеж белоказаков создавал серьезные трудности для дальнейшего шествия 
Советской власти, особенно в Средней Азии и Сибири. 

Выступление Дутова серьезно осложнило, но не остановило борьбы большевиков, всех 
трудящихся губернии за установление Советской власти в нашем крае. 27 октября большевики 
на заседании Оренбургского Совета настойчиво добивались принятия решения о переходе 
власти к Советам. Однако меньшевики, эсеры и казаки, составлявшие большинство, отвергли 
большевистскую резолюцию. Большевики призвали трудящихся Оренбуржья выступить против 
контрреволюционной дутовщины. 

Оренбургский комитет РСДРП(б) усилил агитационную работу на предприятиях и в 
солдатских частях гарнизона. Особой популярностью пользовались выступления С. М. 
Цвиллинга, который 4 ноября вернулся в город со II Всероссийского съезда Советов. 
Петроградский военно-революционный комитет назначил его правительственным комиссаром 
Оренбургской губернии. В этот же день он выступил на солдатском митинге в цирке, а вечером 
— на многочисленном городском. Его блестящие доклады о победе социалистической 
революции в столице, о декретах II Всероссийского съезда Советов оказали большое 
воздействие на слушателей. На городском митинге была принята большевистская резолюция с 
требованием передать власть Оренбургскому Совету. Дутовцы первое время еще боялись 
применять силу для разгона массовых выступлений, особенно солдатских. 

Большевики, имея поддержку рабочих, стремились привлечь на свою сторону и солдат 
гарнизона, которых насчитывалось около 25 тысяч. Созданная большевистская военная 
организация проводила активную политическую работу среди солдат, призывала их к 
перевыборам Совета солдатских депутатов. Проведенные в эти дни перевыборы принесли 
блестящую победу большевикам. Вместе с сочувствующими они получили 90% депутатских 
мандатов. Совет солдатских депутатов стал большевистским. 

Прочная поддержка рабочих, переход на сторону большевиков солдат гарнизона — все 
это создало благоприятные условия для вооруженной борьбы с мятежом Дутова. 6 (19) ноября 
на подпольном собрании большевиков под руководством С. М. Цвиллинга был рассмотрен план 
вооруженного восстания. Первыми должны были выступить солдаты 104-го, 105-го и 238-го 
полков. Перед ними ставилась задача: захватить оружейные склады, вооружить рабочих и 
вместе с ними свергнуть власть Дутова. 

Однако осуществить намеченный план не удалось. Дутов нанес удар первым. В ночь на 
7(20) ноября по его указанию арестовываются А. А. Коростелев, В. И. Мискинов, С. А. Кичигин, 
И. Д. Мартынов и другие руководители оренбургских большевиков. С. М. Цвиллинг случайно 
избежал ареста. Одновременно с этим, чтобы ослабить влияние большевиков на рабочие и 
солдатские массы, 8 (21) ноября на заседании городской думы дутовцы, меньшевики и эсеры 
создали так называемый «Комитет спасения родины и революции», используя его как ширму 
для прикрытия диктатуры Дутова. 

Арест руководителей большевистской организации вызвал возмущение рабочих и солдат 
города. По предложению С. М. Цвиллинга и других оставшихся на свободе большевиков был 
предъявлен Дутову ультиматум о немедленном освобождении арестованных товарищей, но 
получен отказ. Тогда комитет РСДРП(б) призвал рабочих начать всеобщую политическую 
стачку протеста, чтобы затем перевести ее в вооруженное восстание. Забастовку начали 8 (21) 
ноября рабочие железнодорожных мастерских и депо. Для руководства забастовкой был избран 
Центральный стачечный комитет. Совет рабочих депутатов и Центральный стачечный комитет 
обратились к населению города со специальным воззванием, в котором говорилось: «Мы 
требуем освобождения арестованных товарищей. Призываем всех рабочих города 
присоединиться немедленно к забастовке. Пусть замрет вся городская жизнь и пусть дутовская 
шайка насильников убедится в силе и организованности рабочего класса». Вскоре к 
железнодорожникам присоединились рабочие механического и кожевенных заводов, а также 
рабочие Бузулука, Акбулака, Орской железной дороги. 

Совет Народных Комиссаров, обеспокоенный событиями в Оренбургской губернии, 
назначил чрезвычайным комиссаром по борьбе с дутовщиной П. А. Кобозева, работавшего в 
этот период в Петрограде. По пути в Оренбург он остановился в Самаре, где встретился с В. В. 
Куйбышевым — руководителем Самарского ревкома. На заседании ревкома был намечен план 



действий по организации красногвардейских отрядов для разгрома мятежа Дутова. Базой этих 
сил определили город Бузулук. 

12 (25) ноября П. А. Кобозев нелегально прибыл в Оренбург, провел здесь совещание 
партийного актива города, на котором были обсуждены намеченные меры по борьбе с 
дутовщиной, и в тот же день выехал в Бузулук. Там он развернул формирование отрядов для 
наступления на Оренбург. 

Через два дня, 14(27) ноября, в здании Караван-Сарая на заседании Совета рабочих и 
солдатских депутатов было принято решение о создании военно-революционного комитета во 
главе с С. М. Цвиллингом. Вечером комитет утвердил приказ № 1 по Оренбургскому гарнизону, 
где объявлялось о переходе власти в руки военно-революционного комитета. Но об этом узнали 
дутовцы. Ночью они окружили Караван-Сарай и арестовали 86 членов военно-революционного 
комитета и депутатов Совета. Многие при этом были жестоко избиты. Председатель комитета С. 
М. Цвиллинг и 24 других руководителя большевистской организации и Совета были брошены в 
тюрьму. 

На другой день в ответ на попытку солдат 105-го полка освободить арестованных Дутов 
разоружил наиболее опасные полки и объявил о демобилизации солдат гарнизона под 
предлогом отсутствия продовольствия для их содержания. Одновременно с этим он проводил 
формирование верных ему отрядов из чиновников и буржуазной молодежи города, объявил 
мобилизацию пожилых казаков по станицам, отозвал в Оренбург казачьи части с фронта. 
Местная буржуазия выделила ему 2 млн. рублей. 

Продолжавшаяся всеобщая политическая стачка, в которой принимало участие более 7 
тыс. рабочих, связывала руки дутовцев, срывала их планы превращения Оренбурга в очаг 
контрреволюции. По указанию Дутова рабочих лишили заработной платы, им не выдавали 
хлеба. Однако все попытки Дутова и его подпевал из эсеров и меньшевиков сорвать забастовку 
позорно провалились. С помощью рабочих Урала и Поволжья она продолжалась почти 2,5 мес., 
вплоть до изгнания дутовцев из города. 

Большевики, оставшиеся на свободе, вскоре избрали новый комитет РСДРП(б). Находясь 
на нелегальном положении, он через Центральный стачечный комитет продолжал руководить 
борьбой рабочих против дутовщины. Комитет установил связь с С. М. Цвиллингом и другими 
арестованными. Выборы в Учредительное собрание, проходившие в это время, показали, что 
большевики по-прежнему пользуются поддержкой масс. 

По указанию комитета РСДРП(б) втайне от дутовцев был организован отряд Красной 
гвардии. Начальником штаба стал А. Е. Левашов. В отряд вступило несколько сот рабочих. 
Оружие для них (винтовки и пулеметы) машинист Ф. Г. Кравченко привез из Бузулука в воде 
тендера паровоза. Ночью оно было разнесено по квартирам рабочих-красногвардейцев. Был 
создан санитарный отряд. 

12 декабря 32 большевика, томившиеся в дутовской тюрьме, с помощью 
красногвардейцев совершили побег. Вскоре С. М. Цвиллингу и А. А. Коростелеву удалось 
перебраться в Бузулук, а остальные были надежно укрыты в квартирах рабочих. 

Помощь В. И. Ленина. Советское правительство и лично В. И. Ленин внимательно 
следили за событиями в стране, в том числе и на Южном Урале. 20 ноября Совнарком под 
председательством В. И. Ленина заслушал доклад П. А. Кобозева о положении на Оренбургском 
фронте. 25 ноября (8 декабря) Советское правительство приняло обращение к трудовым казакам 
с призывом выступить против контрреволюционных казачьих генералов вроде Каледина, 
Дутова и их сообщников. По указанию В. И. Ленина из Самары в Челябинск был направлен 
красногвардейский отряд, который отогнал дутовцев от города и укрепил там Советскую власть. 

26 ноября (9 декабря) В. И. Ленин принял делегацию оренбургских железнодорожников 
во главе с И. Е. Германом, внимательно расспросил их о ходе борьбы с дутовщиной, обещал 
оказать необходимую помощь. Он тут же написал и вручил им следующую записку: 

 
«В штаб 

(Подвойскому или Антонову)  
Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. 

Требуется экстренная военная помощь против Дутова. Прошу обсудить и решить 
практически поскорее. А мне черкнуть, как решите. 



Ленин». 
 

Военно-революционный штаб, куда делегация ходила с этой ленинской запиской, принял 
необходимые меры. По его указанию из Петрограда на Южный Урал вскоре выехал 
специальный сводный отряд из революционных моряков и солдат. Командование отрядом было 
поручено мичману С. Д. Павлову. Через Пермь и Екатеринбург (сейчас Свердловск) Северный 
летучий отряд 18 декабря прибывает в Челябинск, откуда начинает наступление против 
дутовцев. После упорных боев с белоказаками отряд С. Д. Павлова вступил в Троицк. В городе 
была установлена Советская власть. 

В это же время красногвардейский отряд П. А. Кобозева из Бузулука повел наступление в 
сторону Оренбурга. Однако после боя под Каргалой этот отряд вынужден был отойти «ввиду 
истощения сил», как сообщал П. А. Кобозев. 

Совет Народных Комиссаров под председательством В. И. Ленина несколько раз 
обсуждал положение на Оренбургском фронте, оказывал ему необходимую помощь. По 
указанию Советского правительства в Бузулук вскоре прибыли красногвардейские отряды из 
Самары, Перми, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Из Казани поступило 50 
пулеметов. Рабочие Сергиевского завода прислали несколько вагонов с боеприпасами. 

В начале января по указанию из Петрограда летучий отряд С. Д. Павлова прибыл в 
Бузулук. С. Д. Павлов стал командующим Оренбургским фронтом. 7 января советские войска 
начали наступление вдоль железной дороги на Оренбург. В авангарде шел бронепоезд и отряд 
моряков. Несмотря на снег, сильные морозы и ожесточенное сопротивление дутовцев 
наступление красногвардейских отрядов шло успешно. Почти все станции пришлось брать с 
боем. Особенно ожесточенные сражения развернулись под Платовкой, у станции Переволоцкая, 
на 14-м разъезде, за станцию Сырт. Последний крупный бой разгорелся около станции Каргала, 
где белые разрушили железнодорожное полотно. С. Д. Павлов направил часть 
красногвардейских отрядов в обход белоказаков. Красногвардейцы неожиданно получили 
поддержку от местных крестьян. Более 300 крестьян явились в отряд и попросили дать им 
оружие для борьбы с белоказаками. Белые были разгромлены, и советские войска вступили в 
Каргалу. 

Когда советские войска подходили к Оренбургу, в тылу дутовцев выступил 
красногвардейский отряд А. Е. Левашова, занявший вокзал. Атаман Дутов с небольшим отрядом 
казаков позорно бежал из города. Утром 18 (31) января 1918 г. отряды Красной гвардии вошли в 
Оренбург. Население с ликованием встретило своих освободителей. На следующий день в город 
вступили красногвардейские отряды, наступавшие со стороны Актюбинска. 

Командование фронтом сразу же сообщило в Петроград, Совнаркому радостную весть о 
разгроме мятежа Дутова и об освобождении Оренбурга. 4 февраля матросский отряд С. Д. 
Павлова отбыл из Оренбурга в Петроград. Выступая на многолюдном митинге, П. А. Кобозев от 
имени оренбуржцев горячо поблагодарил моряков за помощь в разгроме Дутова. 

На другой день, 5 февраля, в радиограмме «Всем, всем, всем!», подписанной В. И. 
Лениным, сообщалось: «Оренбург занят советскими войсками окончательно. Дутов с горстью 
приверженцев скрылся. Все правительственные учреждения в Оренбурге заняты советскими 
войсками. Властью на месте объявлен Оренбургский Совет рабочих, солдатских, крестьянских и 
казацких депутатов». 

Так в Оренбурге и губернии была установлена Советская власть. Разгром дутовщины 
имел важное политическое и экономическое значение для молодой Советской Республики, так 
как была восстановлена связь Советской России с Сибирью и Туркестаном. 

§ 3. УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В ГУБЕРНИИ 
Первые шаги. Оренбургский военно-революционный комитет, созданный сразу же 

после освобождения города от белоказаков, развернул активную деятельность по упрочению 
Советской власти в городе и губернии, по налаживанию нормальной работы промышленных 
предприятий, торговых и учебных заведений. 

Мятеж Дутова причинил хозяйству губернии большой ущерб, исчисляемый в 200 млн. 
рублей. Многие предприятия не работали. Ощущалась острая нехватка продовольствия. 
Меньшевики и эсеры организовывали саботажи служащих учреждений. 



Военно-революционный комитет осуществил целый ряд срочных и неотложных мер. На 
местную буржуазию была наложена контрибуция в сумме 10 млн. рублей. Все частные банки 
национализировали. Железной дорогой стал управлять комиссариат из рабочих. Частные 
предприятия, владельцы которых бежали с Дутовым, конфисковывались. На фабрично-
заводские комитеты, созданные на предприятиях, возлагалась задача организации рабочего 
контроля за производством и распределением. ВРК организовал решительную борьбу со 
спекулянтами: частным владельцам был запрещен вывоз хлеба из пределов губернии. Это 
улучшило снабжение продовольствием населения Оренбуржья и позволило оказать помощь 
Петрограду и Ташкенту, куда было отправлено несколько эшелонов зерна. 

Военно-революционный комитет пресек все попытки саботажа со стороны чиновников 
учреждений. Вместо Распущенной городской думы был создан Совет городского хозяйства во 
главе с Н. Е. Мутновым. Были закрыты   буржуазные,   эсеро-меньшевистские   газеты. 

В феврале военно-революционному комитету по телеграмме Совнаркома пришлось 
решать важный вопрос о заключении мирного договора с Германией. Большинством голосов 
предложение ЦК РСДРП(б) о заключении мира было одобрено. 

Вся эта работа проводилась под руководством большевиков. Одновременно с этим 
большевики проводили работу и по организационному оформлению своих собственных рядов. ] 
9 февраля на собрании большевиков был избран Оренбургский комитет РСДРП(б). Несколько 
раньше образовался мусульманский партийный комитет, объединявший коммунистов татар, 
башкир, казахов. Открылись городской и районные клубы большевиков. В клубах, на 
предприятиях, в кинотеатрах проводились митинги, лекции, беседы. Широко распространялись 
центральные и местные советские газеты. Большевистские партийные организации весной 1918 
г. оформились в Орске и ряде волостных центров (Каликино, Петровское, Покровка и другие). 

Первоочередной политической задачей большевистских организаций стало создание 
Советов в городе и по всей территории губернии как органов рабоче-крестьянской власти. Сразу 
же после освобождения Оренбурга в нем прошли выборы Совета рабочих депутатов. 
Председателем стал А. А. Коростелев. Уездные Советы образовались в Челябинске, Орске, 
Троицке, Верхнеуральске. По инициативе большевиков и им сочувствующих повсеместно 
создавались сельские и волостные Советы крестьянских депутатов. Сельская буржуазия 
пыталась помешать созданию Советов, но безуспешно. 

Острая классовая борьба развернулась в казачьих станицах. Оренбургский военно-
революционный комитет обратился к трудовым казакам с воззванием, в котором призвал их к 
организации Советов казачьих депутатов. В феврале в Оренбурге состоялся съезд трудовых 
казаков. На нем с яркой речью выступил С. М. Цвиллинг. Съезд поддержал Советскую власть и 
послал приветствие Совету Народных Комиссаров. Под руководством мусульманского ВРК в 
волостях и селах с татарским и башкирским населением создавались Советы мусульманских 
депутатов. 

Крупным событием в жизни Оренбуржья стал I губернский съезд Советов, сыгравший 
важную роль в упрочении Советской власти на Южном Урале. Он проходил с 12 по 25 марта 
1918 г. На съезде было 1200 депутатов от всех пяти уездов губернии. Среди лих около тысячи 
большевиков, остальные беспартийные, левые эсеры и меньшевики. Руководили работой съезда 
большевики, С докладом о текущем моменте выступил С. М. Цвиллинг. По его докладу съезд 
принял резолюцию, в которой одобрил внешнюю и внутреннюю политику Советского 
правительства и заключение Брестского мира. В конце работы съезда вернулся из Москвы В. И. 
Мискинов. Он рассказал о работе и решениях IV Чрезвычайного Всероссийского съезда 
Советов, где был ратифицирован мирный договор с Германией. Левые эсеры, выступившие 
было против этого договора, получили решительный отпор от депутатов губернского съезда 
Советов. 

I губернский съезд Советов обсудил и утвердил положение об организации сельских, 
волостных, уездных и губернского Советов. Депутаты съезда единодушно одобрили Ленинский 
Декрет о земле. Съезд дал указание о претворении его в жизнь, учитывая местные условия. На 
съезде были приняты важные постановления о введении рабочего контроля на предприятиях, о 
страховании рабочих, о необходимости вести постоянную борьбу за укрепление трудовой 
дисциплины и повышение производительности труда и другие. 

Съезд призвал рабочих и крестьян вступить в ряды Красной Армии, утвердил 



инструкцию о штабах по ее формированию. Военно-революционный комитет сложил свои 
полномочия. Съезд избрал губернский исполнительный комитет из 75 человек (все 
большевики). Председателем губисполкома был избран С. М. Цвиллинг, его заместителями — 
А. А. Коростелев и И. Д. Мартынов. 

Съезд убедительно показал, что большевистская партия пользуется поддержкой 
подавляющего большинства населения, что трудящиеся массы горячо одобряют внешнюю и 
внутреннюю политику партии. Материалы губернского съезда Советов были отпечатаны на 
русском и татарском языках и разосланы на места. О работе и решениях съезда широко 
информировали население и его делегаты. Все это имело важное политическое значение. 

В интересах народа. Встав у руководства Советской страной, Коммунистическая партия 
поставила перед собой задачу построения нового, социалистического общества. В. И. Ленин 
весной 1918 г. разработал план создания основ социалистической экономики. 8 мая тезисы В. И. 
Ленина об очередных задачах Советской власти были получены и в Оренбурге. 

Большевики Оренбуржья, руководствуясь указаниями В. И. Ленина и ЦК РКП(б), 
решениями Всероссийского и губернского съездов Советов и учитывая коренные интересы 
широких трудящихся масс, возглавили борьбу за успешное решение первоочередных задач. 

Оренбургский комитет РКП(б), губисполком, Центральный совет фабзавкомов провели в 
этом направлении значительную работу. В апреле для руководства экономической жизнью края 
был создан губернский совет народного хозяйства. 

Вслед за банками и железной дорогой Советы стали национализировать и предприятия. В 
апреле-июне были национализированы Айдырлинский золотой прииск, Челябинские угольные 
копи, Оренбургский завод «Орлес», некоторые кожевенные заводы и целый ряд других 
предприятий. 

На всех частных предприятиях был установлен рабочий контроль за производством и 
распределением. Его осуществляли фабзавкомы или специальные контрольные комиссии. Их 
решения для владельцев стали обязательными. Были взяты на учет промышленные и 
продовольственные товары, сырье, топливо. Товары спекулянтов конфисковывались. 

По инициативе рабочих-кожевников, одобренной губисполкомом, в апреле-мае вместо 
мелких мастерских была организована обувная фабрика на 6 тыс. рабочих. В помещениях 
бывших казарм вскоре работало уже 4 цеха, строились новые помещения. При фабрике фабком 
организовал столовую и амбулаторию. По инициативе большевиков Центральный совет 
фабзавкомов утвердил правила внутреннего распорядка для предприятий губернии. На них 
устанавливался четкий порядок и строгая трудовая дисциплина. За прогулы и опоздания с 
нерадивых рабочих строго взыскивали, серьезное внимание уделялось и повышению 
производительности труда. 

Большая работа проводилась в деревне. На основании Ленинского Декрета о земле и 
закона «О социализации земли» большевики губернии выступали инициаторами осуществления 
коренных аграрных преобразований. Преодолевая ожесточенное сопротивление 
контрреволюционных сил, они через Советы проводили конфискацию помещичьих земель, 
перераспределение земель кулаков, изымали у них сельскохозяйственный инвентарь и семена, 
которые в первую очередь получали батраки и беднота. Земля распределялась по 
уравнительному принципу. Размер душевых наделов определялся местными Советами. 

Некоторые волостные Советы создавали у себя прокатные пункты, где неимущие 
крестьяне на время могли взять сельхозмашины. В уездах были организованы передвижные 
мастерские по ремонту инвентаря. 

По решению губисполкома на базе отдельных бывших частных имений создавались 
опытно-показательные хозяйства. Батраки и беднота выступали инициаторами организации 
первых сельскохозяйственных коммун и товариществ. 

Таким образом, весной 1918 г. под руководством большевиков в губернии были 
осуществлены первые социалистические преобразования как в городе, так и в деревне. Рабочие 
и крестьяне стали подлинными хозяевами основных промышленных предприятий, земли, 
средств транспорта. Помещики и крупная буржуазия были ликвидированы, кулачеству нанесен 
основательный удар. 

Борьба с белоказачьей контрреволюцией. Условия, в которых проходило упрочение 
Советской власти в губернии и осуществление первых социалистических преобразований, были 



очень сложными. Зажиточное казачество во главе с Дутовым решило продолжать борьбу против 
Советской власти. Однако многие трудовые казаки, вернувшиеся в свои станицы с фронтов 
империалистической войны, не хотели воевать против Советов. В казачьих станицах шла острая 
классовая борьба. Все же Дутову удалось сформировать несколько казачьих отрядов, в основном 
состоявших из реакционного офицерства. Дутовцы начали проводить вооруженные налеты на 
железнодорожные станции, стремясь отрезать Оренбург от Самары и Ташкента. 

2 апреля в станице Изобильной около Илецкой Защиты белоказакам удалось почти 
полностью уничтожить красногвардейский отряд С. М. Цвиллинга, прибывший туда на 
подавление мятежа казаков-дутовцев. В этом бою погиб и сам С. М. Цвиллинг. Опьяненные 
успехом белоказаки в ночь на 4 апреля со стороны Форштадта воровски напали на спавший 
Оренбург. Военно-революционному штабу по гудку железнодорожных мастерских удалось 
собрать рабочих-красногвардейцев. Все утро шли бои на улицах города. К полудню белоказаки 
потерпели поражение и бежали из города. От рук белоказаков погибло 130 человек, среди них 
женщины и дети. 

Большевики призвали рабочих Оренбурга, крестьянскую бедноту к решительному отпору 
белоказачьей контрреволюции. Военно-революционный штаб усилил охрану города и железной 
дороги. Рабочие железнодорожных мастерских, завода «Орлес» и других предприятий после 
работы учились военному делу. В Оренбурге, уездных и волостных центрах было ускорено 
формирование полков и отрядов Красной Армии. 

В мае губисполком объявил мобилизацию рабочих и служащих, которая была одобрена 
трудящимися массами. Общее собрание в железнодорожных мастерских решило всем встать 
под ружье для борьбы с контрреволюцией. Бывшие военнопленные, жившие на Меновом дворе, 
составили иностранный легион. Вооруженные рабочие отряды создавались в Челябинске, Орске, 
Илецкой Защите, Бузулуке и других местах. Для окончательной ликвидации дутовщины этих 
сил, однако, оказалось недостаточно. Тогда оренбуржцы решили снова обратиться за помощью к 
В. И. Ленину. Установив связь с Самарой, они рассказали В. В. Куйбышеву об оживлении 
белоказачества и попросили его связаться с Владимиром Ильичей. Сохранилась запись 
телеграфного разговора В. И. Ленина и В. В. Куйбышева. Вот она: 

В. В. Куйбышев: 
«Товарищ Ленин, в Оренбурге снова подняла голову дутовщина... Оренбург просит Совет Народных 

Комиссаров помочь уничтожить в корне авантюру Дутова... Самара напряжет все силы, чтобы помочь Оренбургу, 
но для окончательной ликвидации дутовщины местных сил недостаточно, необходима помощь из Центра». 

 
В. И. Ленин: 
«Сейчас же приму все меры для немедленного извещения военного ведомства и оказания вам помощи». 
 
И помощь оренбургским рабочим в их борьбе с дутовцами была оказана. В апреле-мае в 

Оренбург прибыло несколько советских полков и отрядов. С Западного фронта приехал отряд Г. 
В. Зиновьева. Из Самары подошли Жлобинский отряд, Казанский полк. Екатеринбург прислал 
8-й Уральский полк, состоявший из рабочей молодежи. Из Челябинска прибывали рабочие 
отряды под командованием В. К. Блюхера и С. Я. Елькина, из Верхнеуральского уезда — отряды 
красных казаков во главе с Н. Д. Кашириным. 

В конце мая в Оренбурге насчитывалось уже около 10 тыс. как местных, так и 
прибывших бойцов. Они были объединены под общим командованием Г. В. Зиновьева. 
Развернулись упорные бои с белоказаками вокруг Оренбурга, на линиях железных дорог к 
Самаре и Ташкенту. Советские войска сорвали все попытки белоказаков захватить Оренбург и 
перерезать железнодорожное сообщение со Средней Азией. 

Оренбург успешно отбивал все атаки белоказаков вплоть до конца июня 1918 г. 
 

Вопросы и задания 
1. Какую работу среди трудящихся вели большевики губернии весной и летом 1917 г.? 
2. Когда образовалась в Оренбурге самостоятельная большевистская организация и какое 

это имело значение? 
3. На какие слои населения опирался атаман Дутов, поднявший мятеж против Советской 

власти? В чем состояли его цели? 
4. Какую помощь оказал В. И. Ленин и Советское правительство рабочим Оренбуржья в 



их борьбе с контрреволюционным мятежом Дутова? 
5. Когда установлена Советская власть в Оренбурге? Расскажите о мероприятиях по 

упрочению Советской власти в губернии. 
6. Перечислите активных борцов за установление Советской власти в Оренбуржье. 
Сделайте в классе выставку «Установление Советской власти в Оренбуржье». 

Глава VIII 

В годы гражданской войны.  

Наши земляки — борцы за власть Советов 

§ 1. ДУТОВЩИНА И ИНОСТРАННЫЙ ИМПЕРИАЛИЗМ 
Оживление контрреволюционных сил. Чехословацкий мятеж, спровоцированный 

англо-французским и американским капиталом, в мае 1918 г. снова поднял на ноги разбитую 
было дутовщину. Летом этого года английское военное командование отправляет курьеров к 
Дутову с указанием единого плана борьбы против власти Советов. Одновременно англичане 
оказывают Дутову значительную денежную и военную помощь. Поток вооружения хлынул 
белоказакам от мятежных войск белочехов. 

В. И. Ленин, разоблачая роль мирового империализма в организации чехословацкого 
мятежа и дутовщины, 2 августа 1918 г. в речи на митинге в Бутырском районе Москвы, говорил: 
«...Мы знаем, чьи миллионы толкнули чехословаков на войну с Советской властью; их толкнуло 
на нас англо-французское золото... вместе с чехословаками греются около англо-французского 
золота... Дутов, Алексеев и прочие». 

Связи с чехословацким корпусом осуществились Дутовым через члена агентурно-
политического отдела корпуса Ронь. Ему было дано право, наряду с представителями Антанты, 
присутствовать на заседаниях Оренбургского войскового круга и даже тех, которые проходили 
при закрытых дверях. На заседаниях круга часто бывали и командир Первой Чешской 
артиллерийской бригады Мацкевич, представитель японской военной миссии генерального 
штаба Анто, от французской военной миссии полковник Пишон, капитан Парис, подполковник 
Гильоми. Устанавливаются тесные связи Дутова и с английскими империалистами, которые 
также предпринимают меры к снабжению дутовцев патронами, снарядами и снаряжением. 

7 декабря 1918 г. генерал Деникин писал Дутову: «Я обратился через начальника 
английской военной миссии при Добровольческой армии генерала Пуля (бывшего 
главнокомандующего союзным десантом в Архангельске) с просьбой об оказании вам и 
Уральскому войску помощи патронами, снарядами, снаряжениями из Баку через р. Гурьев... 
Такая помощь может быть будет оказана и по Ташкентской железной дороге». Вооружение 
белоказачьих войск было в значительной степени японским и американским. В результате 
только поездки дутовского полковника Рудакова на Дальний Восток армия Дутова получила 
4900 японских и американских винтовок, более 2 млн. патронов и много другого военного 
снаряжения. Дутовцы понимали, что их выступление без помощи иностранных штыков 
обречено на провал. Стремясь уничтожить Советскую власть, дутовцы, как и другие 
контрреволюционеры, шли на национальную измену, продавали интересы России. Они 
заявляли: «Мы должны воспользоваться японскими войсками, которые взяли бы на себя охрану 
Великого Сибирского пути и спокойствия в Сибири... мы должны отдать Сибирскую магистраль 
в ведение Америки и других... государств...» Дутовцы изливали хвалебные потоки слов в адрес 
иностранных империалистов, заигрывали с ними. 

В конце мая и в июне 1918 г. в руках чехословацких мятежников и белогвардейцев 
оказалась громадная территория: основные районы Поволжья, Урала, важнейшие центры 
Сибири и Дальнего Востока. Используя создавшуюся обстановку, контрреволюция пыталась 
обманом, подкупом и насилием вовлечь на борьбу с Советской властью все казачество. И 
дутовцам удалось воспользоваться колебаниями казаков-середняков и временно привлечь часть 
из них и, прежде всего, казаков старших возрастов на свою сторону. 



§ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ АРМИИ 

И КАШИРИНСКО-БЛЮХЕРОВСКОИ ДИВИЗИИ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРЕНБУРГА 
Создание Туркестанской армии. 27 июня 1918 г. на совещании командования воинских 

частей, находившихся в Оренбурге, с участием исполкома губернского Совета рабочих, 
крестьянских и казачьих депутатов, губкома РКП(б), а также члена Реввоенсовета Восточного 
фронта П. А. Кобозева было решено оставить Оренбург. Вооруженные иностранным оружием, 
дутовцы усилили нажим на город. У красных частей, находившихся в Оренбурге, ощущался 
острый недостаток оружия и боеприпасов, и 2 июля 1918 г. они покинули город. Основные силы 
Красной Армии, созданные на территории Оренбургского края, организованно во главе с 
губкомом РКП(б) и губисполкомом двинулись из Оренбурга в район Актюбинска и Орска. Здесь 
10 июля 1918 г. была создана Туркестанская армия, объединявшая в своих рядах почти 17 тыс. 
бойцов. Костяком армии были рабочие полки Оренбуржья. Своими боевыми действиями эта 
армия приковала все силы дутовцев, и поэтому они не смогли помочь Приволжскому фронту 
белых. Что касается Туркестанской армии, то она сумела выделить 4 полка на Ашхабадский 
фронт, в помощь Советскому Туркестану. Планы контрреволюции были сорваны в основном 
действиями революционных полков, созданных из трудящихся Оренбургской губернии. У 
контрреволюции и интервентов не хватало сил, чтобы противостоять туркестанской армии. 

Оборона Орска. Героической страницей в истории борьбы за власть Советов не только в 
масштабах Оренбуржья, но и всей страны стала оборона Туркестанской армией г. Орска. Тогда 
он был небольшим уездным городом с населением 16 тыс. человек. Благодаря мужеству рабочих 
полков он превратился в неприступную крепость на пути дутовцев. Последние взывали к 
сибирскому атаману Анненкову с просьбой помочь взять Орск, поняв, что сами сделать это не в 
силах. 

Во главе защиты Орска стояла созданная здесь военная организация коммунистов, 
которую возглавлял молодой член РКП(б) Марк Башилов. Партийный комитет вдохновлял 
красных защитников Орска на стойкую и упорную борьбу. В рядах частей, защищавших город, 
было 5652 бойца. И два с половиной месяца, несмотря не превосходящие силы противника, 
испытывая большие трудности в боеприпасах, продовольствии, осажденный со всех сторон 
Орск под командованием А. Е. Левашова успешно отражал яростные наскоки врага. Противник 
ежедневно обстреливал артиллерийским огнем наиболее населенные кварталы города. К тому 
же в Орске вспыхнула эпидемия холеры. Но, преодолевая все, непоколебимо стояли его 
защитники. 

Гордость Туркестанской армии. В упорных боях с врагом бойцы Туркестанской армии 
вписали замечательную страницу в летопись боевых подвигов Красной Армии. Легендарной 
славой овеял себя, например, на Орско-Актюбинском фронте 28-й Уральский полк, который 
почти целиком состоял из молодежи и подростков 15—16 лет. Юные воины полка в атаках, даже 
под самым сильным обстрелом, шли во весь рост на белых; в обороне они допускали врага 
ближе, чем на сто шагов — «чтобы лучше целиться». Уже тогда в 1918 г. бойцов этого полка 
называли орлятами. Вот что писала о них 18 ноября 1918 г. газета «Известия» — орган штаба 
Орско-Актюбинского фронта: «Эта молодежь... из 28 Уральского полка — гроза казачьих банд, 
гордость нашей армии. Под напором этой молодежи казаки в панике бросали пулеметы. 
Поистине орлята...» 

Широко на весь Орско-Халиловский фронт стали известны подвиги молодых 
коммунистов: Марии Корецкой, Дарьи Лопиной, агитатора политического отдела 
Туркестанской армии Исая Бронштейна, командира 28-го Уральского полка Филиппа Подзорова 
и других, отдавших свою жизнь за торжество пролетарской революции. 

Легендарный рейд. 2 июля 1918 г. из Оренбурга в северном направлении двинулись 
красные отряды под командованием Н. Д. Каширина и В. К. Блюхера. По мере продвижения по 
тылам врага с юга на север, их ряды пополнялись новыми силами, и вскоре красные 
подразделения превратились в значительную по тому времени партизанскую армию. К августу 
1918 г. в ее рядах было 9, а к середине сентября — 12 тыс. бойцов. Костяк соединения 
составляли пролетарские части Южного Урала. Под командованием сначала Н. Д. Каширина, а 



затем В. К. Блюхера это боевое соединение снискало славу непобедимого. 
Вот что телеграфировал тогда генеральный консул США Гарисс своему 

государственному секретарю: «Положение на Волжском фронте критическое. Новые трудности 
возникают из-за каширинских большевистских войск, состоящих приблизительно из 6000 
пехоты и 3000 кавалерии с 30 пулеметами. У нас нет надежных войск против этих сил». 

Невероятно трудным был поход южноуральского отряда. Выдержав несколько десятков 
боев, прокладывая себе путь чаще всего штыками и саблями, бойцы отряда победоносно 
преодолели 1500-верстовой путь по тылам врага и соединились с основными частями Красной 
Армии в районе Кунгура. Революционный совет 3-й армии, оценивая результаты рейда, отмечал, 
что этот поход рабочих, казачьей и крестьянской бедноты по героизму и бесстрашию можно 
сравнить только с «переходом Суворова в Швейцарии». 

Так трудящиеся Южного Урала, Оренбургского края внесли весомый вклад в разгром 
частей противника на Восточном фронте, где решалась судьба революции. 

За блестящее завершение операции и личный героизм ВЦИК наградил В. К. Блюхера 
первым орденом Красного Знамени. Несколько позднее тем же орденом был награжден Н. Д. 
Каширин. В общей сложности южноуральцы в 1918 г. дали на борьбу с контрреволюцией 25—
30 тыс. героических бойцов. 

В подполье. С уходом из Оренбурга частей Красной Армии город оказался под властью 
Дутова, которая держалась на терроре и насилии. К смертной казни приговаривались все, кто 
сопротивлялся дутовским войскам, милиции и другим должностным лицам, все, кто состоял в 
большевистской партии, помогал укрыться от преследования дутовцев, призывал к организации 
и продолжению стачек. Смертью карались те, кто агитировал за уклонение от службы в 
дутовской армии, или высказывался за отказ от участия в военных действиях, у кого 
обнаруживали любое оружие и т. д. 

Но ни массовые аресты, ни дикий разгул нагайки, ни расстрелы не пугали тех, кто 
боролся за торжество ленинских идей. В Оренбурге действовали подпольщики, которых 
возглавлял большевик Николай Львов — один из руководителей профсоюза металлистов. 19 
сентября 1918 г. в Главных железнодорожных мастерских подпольщики взорвали все дутовские 
военные заказы. Порча паровозов и связи подпольщиками носила массовый характер. 

В приказе Дутова от 12 ноября 1918 г. отмечалось: «Наши противники — большевики... 
стали вести борьбу подпольно, разбрасывая прокламации, начали агитацию среди войск». 

Дутов предпринимает лихорадочные меры для ликвидации большевистского подполья. В 
конце июля 1918 г. был схвачен и расстрелян проводивший большую работу в селах и станицах 
председатель Оренбургского губкома РКП(б) С. А. Кичигин. Врагам удалось выследить 
молодого большевика Бахтигарея Шафеева, направленного в тыл белых для работы среди 
трудящихся татар и башкир. Дутовцы жестоко расправились с ним. В руки дутовской 
контрразведки попали М. Бурзянцев, Б. Шегула и другие. Но и на пороге смерти борцы за 
Советскую власть твердо верили в неизбежность краха контрреволюции. 

Рабочие Оренбурга, не страшась расправы, собирали денежные средства в помощь 
товарищам, которые томились в тюрьмах. 

Крестьянство также поднималось на активное сопротивление дутовцам. Разгоралось 
восстание в Бузулукском уезде. Вскоре из числа поднявшихся здесь на борьбу был сформирован 
партизанский отряд численностью до 500 человек. 

Для укрепления своих сил Дутов решил провести мобилизацию. Под страхом смертной 
казни молодежь обязывали являться на призывные пункты. Однако угрозы мало действовали. 
Даже те, кого удалось запугать, получив обмундирование, разбегались. Многочисленные 
карательные экспедиции направлялись в деревни. Пойманных пороли до полусмерти и 
препровождали обратно в город. Но и это не помогало. Зверства карателей только усиливали 
ненависть к дутовцам. 

Не только рабочая и крестьянская молодежь решительно отказывалась служить в 
дутовской армии. Рассказывая об отношении беднейшей казачьей молодежи к мобилизации, 
«Правда» 21 января 1919 г. сообщала: «На днях в Оренбурге расстреляно 250 казаков, 
категорически отказавшихся выступать против Красной Армии... Молодые казаки идут в ряды 
белых войск исключительно под угрозой жестоких наказаний». 

Испытав на собственном опыте весь ужас кровавой дутовской диктатуры, широкие массы 



трудящихся все решительней боролись за Советскую власть. 
Караван Алибия Джангильдина. После взятия Оренбурга белыми, чрезвычайный 

комиссар всего степного киргизского края А. Т. Джангильдин информировал В. И. Ленина об 
острой нехватке оружия и боеприпасов в Туркестанской армии. По ленинскому указанию 
чрезвычайный комиссар начал формировать под Москвой интернациональный отряд, который 
должен был пробраться через тыл неприятеля и доставить Орско-Актюбинскому фронту 
вооружение, боеприпасы и деньги. Вскоре были сформированы интернациональный отряд и 
караван из 200 лошадей и 220 верблюдов. 

Преодолев многочисленные трудности перехода через полупустынные степи Закаспия, 11 
ноября 1918 г. отряд Джангильдина прибыл в Челкар. Он доставил Туркестанской армии 2 тыс. 
винтовок, 2 млн. патронов, гранаты, несколько пулеметов и другое воинское снаряжение. Это 
помогло войскам Актюбинского участка фронта перейти в наступление. 

Освобождение Оренбурга. 7 октября 1918 г. части Первой армии взяли Самару, в конце 
октября — Бузулук, в ноябре — Сорочинск и с боями продолжали продвигаться к Оренбургу. С 
юга в наступлении участвовала Туркестанская армия. Выполняя указания В. И. Ленина об 
освобождении Оренбурга, бойцы Первой и Туркестанской армий, преодолевая сопротивление 
врага, двигались к Оренбургу. 

22 января 1918 г. над городом взвилось алое знамя Советов. Газета «Правда» сообщала: 
«Сегодня в 15 часов нашими войсками при невероятно трудных условиях и 30-градусном морозе 
взят город Оренбург». 

Кончился семимесячный разгул контрреволюции в городе. Оренбург навсегда стал 
советским. 

§ 3. В БОРЬБЕ С КОЛЧАКОМ И ДУТОВЦАМИ 
Укрепление связей с массами. В Оренбургской губернии царила хозяйственная разруха 

— печальный итог дутовщины. Фабрики и заводы разграблены, не было топлива, сырья. 
Чувствовался острый недостаток продовольствия. В тяжелом состоянии находился транспорт. 
Разрушен советский аппарат, бездействовали профессиональные союзы и другие организации 
трудящихся. Враг был недалеко. Оренбург находился на военно-осадном положении. 

Ответственные задачи встали тогда перед губернской организацией РКП(б). Учитывая 
трудности решения стоящих задач, ЦК РКП(б) направил в Оренбуржье группу видных 
партийных работников во главе с И. А. Акуловым. С прибытием их развернулась подготовка к 
VIII съезду РКП(б) и 2-й губернской партконференции: создавались партийные ячейки на 
предприятиях города и территории губернии, возобновлялась деятельность Советов, 
развертывалась агитационно-пропагандистская и культурно-просветительная работа в массах, 
уделялось особое внимание работе среди мусульманского населения. Было созвано губернское 
совещание оренбургского трудового казачества, на которое прибыл 81 делегат от 37 станиц, 
заявившее о верности Советской власти. 

2-я Оренбургская губернская конференция РКП(б) открылась 4 марта 1919 г. в клубе 
коммунистов (ныне им. Дзержинского). На ней присутствовало 55 делегатов, представлявших 
970 членов РКП(б) губернии. Председателем конференции был избран И. А. Акулов. Делегаты 
направили приветствие В. И. Ленину, ЦК РКП(б), Первому конгрессу III Коммунистического 
Интернационала, коммунистическим партиям Венгрии и Австрии, германским «спартаковцам». 
4 марта делегаты рассмотрели доклад о проделанной работе, а также информационные 
сообщения с мест. На другой день с докладом о III Интернационале выступил И. А. Акулов. 
Оживленные прения вызвал его доклад о работе в деревне. Были заслушаны доклады о военной 
политике партии и по организационному вопросу. Все резолюции конференции 
демонстрировали нерушимую преданность Оренбургской партийной организации ленинским 
принципам. В губком РКП(б) были избраны: И. А. Акулов, А. А. Коростелев, Г. А. Коростелев и 
другие. Председателем губкома стал И. А. Акулов. Открывшийся вскоре VIII съезд РКП(б) 
принял новую программу партии, определившую задачи переходного периода от капитализма к 
социализму. Решения съезда закрепили переход от политики нейтрализации к прочному союзу с 
середняком. Этот союз был необходим для развертывания строительства социализма и победы 
над интервентами и белогвардейцами. Рассмотрев военный вопрос, съезд решил укрепить 
регулярную Красную Армию, усилить влияние партии в войсках. 



 

 
 

И. А. Акулов — председатель Оренбургского губкома РКП(б) в 1919—1921 гг. 
 
Исходя из решений VIII съезда РКП(б), большевики с еще большим размахом развернули 

работу среди трудящихся: при возникающих уездных и волостных ячейках РКП(б) создавались 
клубы, библиотеки. Губком РКП(б) заслушивал товарищей, приехавших из деревни, о состоянии 
дел в сельских ячейках. В Шарлыке, Исаеве-Дедово, Гавриловке организовываются первые 
сельскохозяйственные артели и коммуны. Одновременно губком РКП(б) развертывает большую 
агитационно-пропагандистскую работу и в Оренбурге. 

Деятельность коммунистов Оренбуржья по сплочению и организации масс на борьбу за 
укрепление Советской власти дала хорошие результаты в восстановлении транспорта, фабрик и 
заводов. Так, в Главных железнодорожных мастерских было выпущено за март 1919 г. из 
капитального ремонта 17 паровозов, в то время как в 1911—1913 гг. ежемесячно 
ремонтировалось только 7—8 локомотивов. 

Проведенная на основе директив ЦК РКП(б), решений VIII съезда партии губкомом 
РКП(б) в январе-марте 1919 г. работа расширила и укрепила базу Советской власти, в 
особенности в деревне, способствовала упрочению тыла Красной Армии. К началу апреля 1919 
г. только в Оренбурге была 1 тыс. членов РКП(б). 

Мобилизация сил на борьбу с Колчаком. Весной 1919 г. Колчак, заняв Бугуруслан, 
рвался к Саратову. Захват последнего привел бы к соединению армий Колчака и Деникина. 
Создавалось положение, грозившее катастрофой. ЦК РКП(б) срочно принимает меры для 
укрепления Восточного фронта и разгрома Колчака. Призывным набатом на всю страну звучат 
«Тезисы ЦК РКП(б) в связи с положением Восточного фронта», написанные В. И. Лениным. 
Партийные, профсоюзные, комсомольские организации и весь трудовой народ страны горячо 
отозвались на призыв ЦК партии. Назначенный командующим Южной группой Восточного 
фронта М. В. Фрунзе издает приказ о сосредоточении максимума сил в районе Бузулука, чтобы 
ударом на север, по левому флангу основной группировки противника, сорвать его наступление. 

В ударный кулак Южной группы Восточного фронта вошли из 4-й армии — 25-я 
Чапаевская дивизия, Туркестанская армия, в том числе 31-я Оренбургская дивизия (без 227-го 
Орского полка), 2-я кавалерийская бригада 3-й кавалерийской дивизии, состоящая почти 
целиком из оренбургских красных казаков во главе с И. Д. Кашириным, а также одна бригада 
24-й Симбирской железной дивизии Первой армии. 

Пока шла перегруппировка войск, враг усилил нажим на Оренбург. Оборона города 
приобрела чрезвычайно важное значение. В случае его взятия, противник мог выдвинуться в тыл 
ударной группы и сорвать готовящееся контрнаступление наших войск. От обороны Оренбурга 
зависел в значительной мере успех борьбы с Колчаком. К середине апреля под городом 
скопилось 21 тыс. колчаковцев и белоказаков. Был момент, когда Оренбург защищал только 
277-й Орский полк. 

Формирование рабочих полков. В те тревожные дни губком РКП(б) мобилизует силы 
трудящихся на защиту города. 5 апреля коммунисты были направлены в Туркестанскую и 
Первую армии. Однако деятельность партийной организации не ограничилась только 
пополнением уже действовавших частей Красной Армии. 

6 апреля 1919 г. на общегородской конференции профессиональных союзов и фабрично-
заводских комитетов председатель Оренбургского губкома партии И. А. Акулов обратился к 
рабочим Оренбурга с призывом выступить на защиту власти Советов. Тут же под руководством 



губкома РКП(б) началось формирование рабочих полков. Коммунисты, комсомольцы, рабочие, 
пролетарское юношество горячо отозвались на призыв. Пролетарский Оренбург дал 7 тыс. 
бойцов. Вслед за рабочими вступило в полки около 4 тыс. крестьян. Так, в Оренбурге были 
сформированы 4 новых полка: 210-й (рабочий), 216-й (крестьянский), 217-й (в большинстве 
своем рабочий) и 218-й (рабоче-крестьянский). 

Чрезвычайно важно, что развернутая кампания по организации сил на борьбу с Колчаком 
совпала с осуществлением новой политики по отношению к среднему крестьянству на основе 
решений VIII съезда РКП(б). Именно поэтому число крестьян, желающих вступить в ряды 
наших полков, было значительно. И когда стало известно, что красные воины покинут 
территорию Орского уезда, к Оренбургу по дороге, протяженностью более 30 верст, сплошным 
потоком двинулись тысячи крестьянских телег. Только из этого уезда в ряды Красной Армии 
пожелали влиться около 40 тыс. крестьян. Губком и губисполком обратились к М. В. Фрунзе, в 
Центральный Комитет партии и к В. И. Ленину с просьбой помочь оружием и снаряжением. 

Из трудовых оренбургских казаков была сформирована еще одна боевая часть — 4-й 
советский казачий полк, численностью до 3 тысяч, который сразу же вступил в бой. 

На подступах к Оренбургу. Дутов пытался штурмом овладеть городом. 19 апреля 
дутовцам удалось взять Нежинку. 

По зову губкома РКП(б) трудовой Оренбург пришел в движение, все силы были брошены 
на боевые позиции. Утром 20 апреля еще не окончательно сформированные полки под 
командованием начальника обороны Оренбурга Э. Ф. Вилумсона двинулись на Нежинку. 
Личная отвага командующего, шедшего в первых шеренгах с винтовкой наперевес, 
воодушевляла рабочие роты. Враг бешено отстреливался. Вслед за бесстрашным Вилумсоном 
красные бойцы устремились в штыковую атаку. Белоказаки дрогнули. Рабочие ринулись вперед. 
Э. Ф. Вилумсон был тяжело ранен. (Позднее за отвагу в этом сражении он был награжден 
орденом Красного Знамени.) Дутовцы снова перешли в атаку, ворвались в Нежинку. И только 
216-му полку недалеко от города удалось остановить противника. Замысел Дутова с ходу 
ворваться в Оренбург провалился. 

Удар по Колчаку. Бой на Салмыше. К концу апреля 1919 г. Оренбург, оказавшись в 
полукольце вражеских войск, переживал тяжелые дни. 21 апреля 1919 г. 4-й корпус белых под 
командованием генерала Бакича форсировал Салмыш несколько севернее впадения этой реки в 
Сакмару и двинулся на Оренбург. В корпусе насчитывалось 4600 штыков и сабель. Белое 
командование намеревалось отрезать Оренбургскую группу войск от Первой армии и овладеть 
Оренбургом. Наступление Бакича должны были поддержать белоказачьи корпуса, 
расположенные восточнее и южнее Оренбурга. Наше командование узнало о планах белых. 
Назначенный новый командующий обороной Оренбурга М. Д. Великанов и командарм Первой 
армии Г. Д. Гай решили не мешать белому корпусу переправиться на правый берег Салмыша. 
Они правильно рассчитали: вражеские части, позади которых останется широко разлившаяся 
весенняя река с единственной паромной переправой, не выдержат наступления воинских 
подразделений с севера и Оренбургской группы войск с юга, будут прижаты к реке и 
уничтожены. 

Переправив часть войск своих через Салмыш, противник стал продвигаться: занял 
станицу Сакмарскую и поселок Майорский. Попытка взять хутор Белова была отбита нашими 
войсками. Враг потерял около 400 человек и отступил. 23 апреля наши войска стремительно 
двинулись на противника. Белые отошли. После этих неудач враги еще раз перешли в 
наступление. В ночь с 25 на 26 апреля почти весь корпус Бакича переправился на плацдарм в 
районе деревни Архипово. 

На рассвете разгорелся ожесточенный бой. Энергичный натиск и беспримерный героизм 
красных полков решил исход боя. К полудню артиллерия заняла позицию, с которой начала 
обстрел прямой наводкой переправы противника. Врагов охватила паника, когда на их глазах 
был вдребезги разбит один из паромов. К 13 часам плацдарм, на который переправился корпус 
Бакича, оказался замкнутым с трех сторон. Прижав противника к реке, части Красной Армии 
приступили к его уничтожению. К 18 часам враг был разбит. За боевой подвиг и массовую 
отвагу 277-й Орский стрелковый полк был награжден Реввоенсоветом Республики Почетным 
революционным знаменем. Разгром белых на Салмыше — первый серьезный удар по Колчаку: 
копрус Бакича разгромлен; натиск на Оренбург отбит. Салмышский бой отвлек внимание и силы 



Колчака от Бузулука. 
Контрнаступление Южной группы войск Восточного фронта. 28 апреля 1919 г. 

Южная группа войск, в авангарде которой были 25-я Чапаевская и 31-я Оренбургская дивизии, 
блестяще осуществила бугурусланскую, бугульминскую, белебейскую и затем уфимскую 
операции. Особенно тяжелым был бой под Белебеем. Колчак бросил сюда на выручку свой 
лучший резерв: десятитысячный корпус генерала Каппеля, но это не спасло положение. Бригада 
И. Д. Каширина сумела в ответственном сражении одержать победу. Оренбургские 13-й и 14-й 
казачьи полки и вся бригада, которой командовал И. Д. Каширин, за отвагу в боях под Белебеем 
были награждены Почетными революционными знаменами. 

В боях за Оренбург. После разгрома генерала Бакича положение под Оренбургом все 
еще оставалось напряженным. С юга, со стороны Илецка, на город двигался первый казачий 
корпус генерала Жукова. С востока, вдоль железной дороги Орск—Оренбург,— второй казачий 
корпус генерала Акулинина. В двух оренбургских белоказачьих корпусах насчитывалось свыше 
10 тыс. штыков и сабель. Юго-западнее Оренбурга действовала уральская белоказачья дивизия. 

В мае-июне 1919 г. бои шли на подступах к Оренбургу. Враг подвергал город 
артиллерийскому обстрелу. Рушились здания, пылали пожарища, пороховой дым окутывал 
улицы. 

Оборону города возглавил Оренбургский губком ВКП(б), руководимый И. А. Акуловым. 
Комиссаром обороны был А. А. Коростелев. Члены губкома большую часть времени проводили 
на фронте: выступали перед бойцами, тщательно изучали положение, налаживали снабжение 
красноармейцев. В боях за Оренбург коммунисты всегда были в первых рядах. В минуты 
смертельной опасности их мужество и стойкость" цементировали ряды бойцов. Даже женщины, 
старики и дети помогали фронту. Они носили из дому пищу в окопы, подносили патроны, 
снаряды. 

В боях за Оренбург получили тяжелые раны 3600 и погибло свыше 800 бойцов и 
командиров. Мужество коммунистов вдохновляло бойцов на массовый героизм. 

Именно в те дни В. И. Ленину была послана срочная телеграмма Оренбургского губкома 
РКП(б) и губисполкома, в которой отмечались трудности, выпавшие на долю защитников 
Оренбурга, а также содержалась просьба оказать немедленную помощь: «Оренбург должен быть 
сохранен во что бы то ни стало, защита его возложена на оренбургских рабочих... Больше 
месяца находятся рабочие в бою под открытым небом, без обмундирования, надлежащего 
снаряжения... Положение настолько серьезное, что нельзя медлить с присылкой резервов ни 
одного дня». 

В. И. Ленин быстро откликнулся на эту просьбу оренбуржцев, дважды направив М. В. 
Фрунзе телеграммы об оказании помощи. «Знаете ли вы о тяжелом положении Оренбурга? — 
читаем в его телеграмме от 12 мая 1919 года.— Сегодня мне передали... отчаянную просьбу 
оренбуржцев прислать... хотя бы... тысячу пехоты и несколько эскадронов...» Командующий 
Южной группой М. В. Фрунзе отвечал вождю: «В отношении Оренбурга все, что только 
позволили средства, находившиеся в моем распоряжении, сделано...» 

Однако только в конце августа 1919 года вражеские силы под Оренбургом были 
окончательно разбиты и отброшены. Победы над Колчаком заложили предпосылки полного 
освобождения Оренбургской губернии. 

ВЦИК постановлением от 8 октября 1920 г. решил: «...рабочих Оренбурга за их боевую 
деятельность, героизм и боевые подвиги, проявленные при защите города Оренбурга во время 
наступления Колчака, наградить Почетным революционным знаменем». 112-дневная оборона 
Оренбурга имела важное значение. Сдерживая превосходящие силы противника, части Первой 
армии и отряды оренбургских рабочих и трудовых крестьян, казаков губернии (6 полков) 
содействовали успешному наступлению Южной группы Восточного фронта на главном 
Уфимском направлении, в составе которой было 11 полков из оренбуржцев. 

М. И. Калинин характеризовал рабочих Оренбурга, как пролетариат, «который в эту 
гражданскую войну проявил всю силу, всю доблесть». 

Трудящиеся края оказали помощь в очищении районов Казахстана и Средней Азии от 
белогвардейских банд. В грамоте, полученной оренбургскими рабочими от ВЦИК за оборону 
города, говорилось: «...вооруженные оренбургские рабочие ...перешли в наступление, и при их 
мужественном участии нам удалось разгромить южную армию Колчака и открыть себе путь в 



Туркестан. 
Рабочие г. Оренбурга своей боевой деятельностью принесли громадную пользу 

Республике...» 
Первые награды — Почетное революционное знамя ВЦИК, знамена Реввоенсовета 

Республики — яркое свидетельство того, что в трудные дни нашествия Колчака рабочий класс, 
партийная организация края сумели с честью повести на бессмертные подвиги трудящихся. 
Оценивая заслуги Оренбурга, М. В. Фрунзе подчеркивал: «Пролетарский Оренбург является 
истинной опорой социалистической революции». 

Трудящиеся Оренбуржья, громившие Колчака и Дутова, внесли свой вклад и в победу 
над интервентами и белогвардейцами и на других фронтах Советской Республики. 

Коммунисты и комсомольцы активно боролись с бандитизмом и на территории края. 
Когда в июле 1920 г. вспыхнул сапожковский мятеж в районе Бузулука, губком РКП(б) 
сформировал отряд коммунистов и комсомольцев, который вместе с курсантами оренбургских 
пехотных и кавалерийских курсов, бузулукскими частями разгромили бандитов. За проявленный 
в боях с бандитизмом героизм оренбургские пехотные и кавалерийские курсы были награждены 
Почетными революционными Красными знаменами Реввоенсовета Республики. Ряд курсантов и 
коммунистов губернии награждены орденами Красного Знамени. Так с оружием в руках 
коммунисты и комсомольцы, трудящиеся губернии отстаивали Советскую власть. 

§ 4. В ТЫЛУ КОВАЛАСЬ ПОБЕДА 
Политика военного коммунизма. Мобилизация сил на разгром врага на территории 

Оренбургской губернии требовала осуществления чрезвычайных мер, проходила на основе 
политики военного коммунизма. Были национализированы не только крупные предприятия, но 
и мелкие — кустарного типа. Так, были национализированы все кожевенные предприятия 
губернии, продукция которых шла на нужды армии. Все торговые учреждения были 
сосредоточены в государственных руках. Строжайшая централизация в расходовании 
продовольственных, топливных, сырьевых и других ресурсов давала возможность обеспечивать 
потребности фронта всем необходимым. Для ликвидации острого топливного кризиса 
Оренбургским губсовнархозом осуществлялась линия на уплотнение учреждений и жилищ для 
облегчения их отапливания, ветхие здания сносились на топливо. 

На территории Оренбургской губернии несколько позднее, чем в центре страны, 
наметилось осуществление хлебной монополии. В период похода Колчака были временно сняты 
ограничения торговли хлебом, так как в осажденном городе не хватало продовольствия. И 
только после освобождения Оренбурга стала осуществляться продовольственная разверстка. С 
осени 1919 г. была введена и карточная система снабжения. 

В губернии проводилась всеобщая трудовая повинность. Создавались дружины для 
очистки железнодорожных путей от снежных заносов. При этом обращалось внимание на 
привлечение в дружины нетрудовых элементов. Трудовая повинность использовалась и для 
строительства на территории губернии фортификационных сооружений, и для заготовки 
топлива и т. д. Строго осуществлялся принцип: «Кто не работает, тот не ест». 

С августа 1920 г. в Оренбуржье было введено бесплатное детское питание. Оно 
осуществлялось независимо от классового происхождения. 

Натуральное обеспечение рабочих и служащих в этот период было важнее, чем денежная 
зарплата. Деньги в значительной степени утратили свое значение. 

Осуществление системы хозяйственных мероприятий «военного коммунизма» давало 
возможность успешно мобилизовать силы трудящихся губернии на разгром иностранных 
интервентов и внутренней контрреволюции. 

На продовольственном фронте. В. И. Ленин подчеркивал, что важнейшим после 
военного в годы гражданской войны был продовольственный фронт. Партийная организация 
Оренбургской губернии, одной из важных зерновых районов страны, уделяла ему большое 
внимание. В конце июля 1919 г. в Оренбург прибыла телеграмма за подписью В. И. Ленина, 
призвавшая напрячь усилия для оказания помощи голодающему центру страны хлебом. 

Объединенное собрание президиума губисполкома, губкома РКП(б) и 
продовольственных организаций, обсудив телеграмму, предложило губкому партии, всем 
советским органам, губисполкому, совету профессиональных союзов выделить лучшие силы для 



немедленной поездки в уезд и проведения продовольственной кампании. Тогда же комитет 
Коммунистического Союза молодежи Оренбурга объявил мобилизацию всех юношей — членов 
Союза с 17 лет. 

Собрать хлеб, находившийся в руках кулаков, было очень трудно. Часто проходили 
вооруженные столкновения. Близость фронта мешала подвозке хлеба к ссыпным пунктам. Из 
Оренбурга в Петроград и Москву шли поезда с драгоценным спасительным грузом. Только за 
полтора месяца, с 1 июля по 16 августа 1919 г., было отправлено в центр страны более 400 тыс. 
пудов продовольствия и, кроме того, для Красной Армии 200 тыс. пудов хлеба. С особым 
подъемом развернулась продовольственная работа в губернии в октябре 1919 г., когда на приеме 
у В. И. Ленина в Москве побывала оренбургская делегация в составе И. А. Акулова и А. 3. 
Здобнова. В январе 1920 г. в губернии с большим подъемом прошла «неделя хлеба». 
Продовольственная работа оренбуржцев по снабжению рабочих центров страны и Красной 
Армии хлебом способствовала достижению победы над интервентами и белогвардейцами. 

Трудовой героизм. Великий почин московских рабочих, ленинская оценка 
коммунистических субботников послужили сигналом к развертыванию массового героизма в 
тылу, в том числе и Оренбуржье. Ударными формами мобилизации сил рабочего класса на 
борьбу с хозяйственной разрухой стали коммунистические субботники. 

Памятным днем в истории Оренбургской партийной организации, рабочих города было 
24 августа 1919 г. В этот день в Оренбурге прошел первый коммунистический субботник. По 
примеру трудящихся губернского центра организуют субботники коммунисты других городов и 
сел губернии. 

В сентябре и октябре 1919 г. прошли первые коммунистические субботники в Бузулуке, 
Бугуруслане, Орске и других местах. 

С особым подъемом прошел и в нашем крае Всероссийский коммунистический 
субботник. 

 

 
 
Оренбургские железнодорожники у главы Советского правительства В   И   Ленина 
 
1  Мая  1920 г. в Оренбурге на  своих  постоянных местах трудились рабочие и служащие 

фабрик и заводов, электростанций, водопровода. Кроме них, в субботнике участвовало 17 тыс. 
красноармейцев и служащих. Им в помощь было выделено более тысячи подвод. В субботнике 
приняли участие все коммунисты во главе с губкомом РКП(б). В результате субботника в 
Оренбурге было погружено и разгружено 970 вагонов и платформ, собрано около 45 тыс. пудов 
металлолома, выгружено и погружено около 260 куб. метров дров, очищены и местами 
вымощены улицы, посажены сотни деревьев и т. д. С большим подъемом тысячи трудящихся 
прокладывали железнодорожные пути, очищали сады, улицы и дворы, работали в шахтах, мыли 
помещения детских домов. Великий праздник труда успешно прошел в Бугуруслане, Бузулуке, 
Илецке, Орске. Всероссийский субботник в Оренбуржье, как и по всей стране, убедительно 
свидетельствовал, что социалистическое соревнование, впервые возникшее в форме 
коммунистических субботников, стало широким движением масс в борьбе за строительство 



социализма, за возрождение хозяйства страны. 
Рождение    комсомола    в    Оренбуржье.    23    июня 1919 г. в клубе коммунистов 

собралась рабочая молодежь и небольшая группа учащихся. Организационный митинг по 
созданию комсомола открыл А. А. Коростелев. Один за другим говорили ораторы о текущем 
моменте, о целях и задачах комсомола. Вдруг поблизости разорвался снаряд. За ним другой, 
третий... Молодежь не расходилась. Выступления продолжались. Наконец, присутствовавшим 
предложили записаться в члены РКСМ. В комсомол вступили более ста юношей и девушек, 
преимущественно из рабочей среды. В числе записавшихся братья Дмитрий и Василий Беловы, 
Александр Ландышев, Роман Потапенко, Семен Кабаев, Михаил Нестеров, Исаак Жоров. 
Памятный день стал датой рождения комсомола в Оренбурге. 

 

 
 
Видный деятель партии и правительства Е. М. Ярославский вручает оренбургским 

рабочим Почетное революционное знамя ВЦИК 
 
С освобождением губернии от дутовцев развернулось широкое создание комсомольских 

организаций на ее территории. Кулаки стремились сорвать создание комсомола, запугать 
молодежь. Угрозы, клевета, дикие расправы — все пускалось в ход, чтобы сорвать организацию 
комсомольских ячеек. Некоторые крестьяне временно поддавались этим провокациям и 
пытались запретить своим детям вступать в ряды РКСМ. Так было в Гавриловке, Петровке, 
Судьбодаровке. Умелая работа партийных и комсомольских организаций, посланцев 
пролетарской молодежи, выезжавших для создания комсомола в села и станицы, ломали лед 
недоверия крестьян. Попытки кулаков остановить организацию комсомола в деревне потерпели 
крах. 

 

 
 

Митинг курсантов 18-й Оренбургской пехотной школы по случаю награждения 



знаменем ВЦИК 
 
К марту 1920 г. сеть комсомольских организаций по губернии стала настолько широкой, 

что охватила все наиболее крупные населенные пункты. В рядах комсомола губернии 
насчитывалось уже более 5 тыс. человек. Это позволило провести с 10 до 18 марта 1920 г. 
Первый губернский съезд РКСМ, который прошел под лозунгом укрепления содружества 
рабочей и крестьянской молодежи. 

 
Вопросы и задания 

1. Когда и где сформировалась Туркестанская армия, из кого она состояла? 
2. Что вы знаете об обороне Орска в 1918 г.? 
3. Расскажите о легендарном рейде южноуральских партизан. 
4. Когда состоялся первый организационный митинг по созданию комсомола в 

Оренбурге? Когда проходил Первый Оренбургский губернский съезд РКСМ? 
5. Чем определялось значение обороны Оренбурга? 
6. Как оренбуржцы помогали голодающему центру страны хлебом? 
7. Какие боевые части были созданы из оренбуржцев в период борьбы с дутовцами, 

Колчаком? 
8. Кого из выдающихся героев гражданской войны, наших земляков вы знаете? 
9. Организуйте походы по местам борьбы за власть Советов в вашем районе, городе. 

Глава IX 

Оренбуржье в годы социалистического 

строительства (1921—1941 гг.) 

§ 1. В БОРЬБЕ С РАЗРУХОЙ (1921 — 1925 гг.) 
Положение в губернии после окончания гражданской войны. Первая мировая война, 

иностранная интервенция и дутовщина нанесли огромный урон хозяйству губернии. 
Большинство предприятий бездействовало. На железной дороге валялись искалеченные 
паровозы и вагоны. В исключительно тяжелом состоянии был участок Оренбург — Актюбинск: 
разрушено 110 мостов, приведены в негодность сотни километров пути. Глубокие раны были 
нанесены сельскому хозяйству. Резко сократились посевные площади. Местами посевы не были 
убраны. Значительную часть скота истребили дутовцы. Ощущался острый недостаток топлива и 
продовольствия. В некоторых уездах бушевала эпидемия тифа. 

С окончанием гражданской войны «военный коммунизм» приходит в столкновение с 
интересами крестьянства. Партия разрабатывает новую экономическую политику (нэп). При 
переходе к нэпу В. И. Ленин обосновал важнейшие принципы социалистического 
хозяйствования, которые должны были стать краеугольными не только в переходный период, но 
и в годы завершения строительства социализма. Особенно актуальны они теперь, когда партия 
решает проблемы коренной перестройки экономики и ускорения. Эти принципы хозяйствования 
таковы: развитие и укрепление товарно-денежной системы, оплата по качеству и количеству 
труда, полное преодоление уравниловки в ее осуществлении, материальное стимулирование, 
полный хозяйственный расчет, совершенствование планирования и т. д. 

Контрреволюция спешила использовать элементы недовольства «военным 
коммунизмом» для организации антисоветских мятежей. На основе решений X съезда РКП(б) о 
переходе к нэпу укрепляется союз рабочего класса и крестьянства. Благодаря этому в короткий 
срок на территории Оренбургской губернии было покончено с бандами Логинова, Охранюка, 
Серова. 

В 1921 г. страну постигла невиданная засуха. Страшный неурожай охватил Поволжье, 
Северный Кавказ, часть Украины и Оренбургскую губернию. В последней было собрано всего 
около миллиона пудов зерна, в то время как для питания населения требовалось свыше 3 млн. 
Если при этом учесть зерно, необходимое для засева только ярового клина, то самая 



минимальная потребность губернии в зерне составляла 7 млн. пудов. В Оренбургской губернии, 
как и в ряде других районов страны, разразился голод. На почве недоедания эпидемии охватили 
свыше 50 тыс. человек. Голод и болезни косили людей, тяжело отражались на промышленности 
и сельском хозяйстве. Резко упала производительность труда. В 1921 г. Главные 
железнодорожные мастерские выпускали из ремонта в месяц в среднем только 2 паровоза. 
Число хозяйств, не имевших скота, возросло с 3807 в 1920 г. до 20 407 в 1922 г. Если в 1920 г. 
было засеяно 569 320 десятин, то в 1922 г. всего лишь 212926. 

Трудящиеся губернии восстанавливают хозяйство. В борьбе с голодом и 
последствиями неурожая 1921 г. коммунисты Оренбуржья, как и всей страны, прилагали 
поистине героические усилия. Особое внимание обращалось на спасение от голода детворы. 
Партийные, комсомольские, профсоюзные организации проводили для этого субботники. Все 
заработанные средства шли в фонд помощи детям. Командиры и красноармейцы 280-го 
стрелкового полка, находившегося в Оренбурге, ежедневно устраивали субботники по 
благоустройству детских домов. Они выгружали вагоны на железнодорожной станции, пилили и 
кололи дрова с тем, чтобы плата за эти работы шла детям. 

Напряженно работали в те дни коммунисты и комсомольцы губернии по налаживанию 
питания ребят, потерявших родителей, по определению их в детдома, по борьбе с детской 
беспризорностью. Многие ребятишки были вывезены в детские дома центра страны и Средней 
Азии. Благодаря самоотверженным усилиям коммунистов и комсомольцев губернии, помощи 
ЦК партии и Советского правительства, гибель сотен и тысяч людей была предотвращена, 
спасены тысячи маленьких жизней. 

В то же время на рельсах нэпа успешно проходило восстановление хозяйства. В 1923 г. 
посевные площади превысили посевы предыдущего года на 32,3%. Поголовье скота возросло на 
47,3%. Главные железнодорожные мастерские стали выпускать из ремонта ежемесячно в 
среднем 6 паровозов. Начинает налаживаться и смычка между городом и деревней. Так, депо 
Оренбург, шефствуя над Васильевской волостью, отремонтировало здесь кузницу для 
сельскохозяйственной техники и капитально подготовило к весне 1924 г. 45 
сельскохозяйственных машин. Усилиями шефов была открыта школа для деревенских 
ребятишек. Коллектив депо снабдил ее учебниками и писчебумажными принадлежностями. 

Подобные факты получили самое широкое распространение. 
Не только массовый героизм на фронте, но и личная трудовая доблесть в борьбе с 

разрухой были характерны для оренбуржцев. Первым в стране орден Трудового Красного 
Знамени получил машинист депо Абдулино Т. М. Чариков. Он был участником гражданской 
войны, а когда она кончилась, направил свои силы на восстановление транспорта. В 1921 г. 
паровоз Т. М. Чарикова, благодаря хорошему уходу, прошел 5 тыс. верст без ремонта. Возрос 
выпуск продукции на механических заводах Оренбурга. 

Кончина В. И. Ленина. Ленинский призыв. Смерть В. И. Ленина потрясла миллионы 
сердец. Оренбургская газета «Советская степь», отражая настроение рабочих Оренбуржья, 
пестрела тогда аншлагами: «Лучший венок на гроб Ильича — стальная спайка пролетарских 
рядов вокруг РКП(б)». 

Уже 24 января 1924 г. в партийные ячейки депо Оренбург, Главных железнодорожных 
мастерских хлынул поток заявлений рабочих о желании вступить 8 ряды ленинской партии. 
Только по Оренбургу в течение месяца было подано около 1700 заявлений. 

Всего по Оренбургской губернии поступило 2020 заявлений. Приняли в партию самых 
достойных — 1115 человек. Из их числа свыше 83,9% составляли Рабочие. В Ленинском 
призыве отразилось великое доверие тружеников Оренбуржья к партии, их решимость под ее 
руководством идти по ленинскому пути. Для увековечивания образа великого вождя 
трудящиеся губернии начали сбор средств для постройки в Оренбурге памятника В. И. Ленину. 
Горсовет утвердил его проект, представленный архитектором-художником В. В. Рянгиным. 
Решено было бронзовую фигуру Ильича отлить по скульптуре В. В. Козлова в мастерских 
Ленинградского художественного техникума. Механический завод № 3 Оренбурга (бывший 
Эверта) взял на себя подготовку металлических конструкций и фонарей. В короткий срок 
трудящиеся собрали на постройку памятника 9336 руб. Первыми внесли свой взнос рабочие 
мастерской службы эксплуатации ст. Оренбург. Они отчислили в фонд сооружения памятника 
свой двухдневный заработок. Торжественное открытие памятника состоялось в Оренбурге 1 мая 



1925 г. в сквере, который носит имя Ленина. Памятник В. И. Ленину в нашем городе был одним 
из первых, воздвигнутых в нашей стране. Тогда же рабочие деревообрабатывающего завода 
«Орлее», сооружая памятник рабочим, погибшим в борьбе за власть Советов, высекли на 
постаменте (который и ныне стоит на горе «Маяк») имя почетного красноармейца завода — В. 
И. Ленина. 

Оренбург — первая столица Казахстана. 26 августа 1920 г. декретом ВЦИК и СНК 
была образована Киргизская АССР (первоначальное название Казахской АССР). Оренбург 
более чем на 4 года стал столицей новой республики. Политбюро ЦК РКП(б) утвердило 
Киргизское бюро РКП(б) в составе И. А. Акулова, А. Т. Джангильдина, А. А. Коростелева, В. А. 
Радус-Зенковича и других. Коммунисты, рабочие Оренбуржья развернули большую работу 
среди народных масс Казахстана, помогали казахскому народу преодолевать патриархально-
феодальные пережитки, двигаться навстречу социализму. Огромную роль в этом процессе, в 
укреплении дружбы народов сыграло образование в декабре 1922 г. СССР. 

Итоги восстановления. К 1926 г. были достигнуты существенные результаты в 
восстановлении хозяйства губернии. Большинство крупных предприятий в основном достигли 
довоенной выработки. Особых успехов добились завод «Орлес» и Илецкий соляной промысел, 
которые вплотную подошли к довоенному уровню, а последний по производительности труда 
даже превысил его. Валовой сбор зерна в 1925 г. превысил сбор 1924 г. почти на 14 млн. пудов, 
возрождалось и животноводство. 

В годы восстановления не только возвращались к жизни старые предприятия, но и 
сооружались первые новые. Еще в 1920 г. в районе ст. Халилово было обнаружено 
месторождение хромистой руды и магнезита. Его разработка была начата в 1924 г. и уже через 8 
мес. труженики Оренбуржья сумели дать металлургической промышленности СССР более 100 
тыс. пудов руды, что значительно превысило добычу уральских рудников. Причем 
магнезитовый порошок Оренбургская губерния добывала дешевле, чем другие районы Урала. В 
1925 г. уже предполагалось добыть 250 тыс. пудов магнезита и 100 тыс. пудов хромистой руды. 
В последующие годы в районе Халилово в короткий срок был сооружен магнезитовый завод, 
внесший существенный вклад в индустриальное развитие Южного Урала. 

С 1920 по 1925 г. в Оренбургской губернии были достигнуты значительные успехи в 
ликвидации безграмотности взрослого населения. За 5 лет обучились читать и писать 44 тыс. 
человек. Однако к началу 1924/25 учебного года в губернии еще насчитывалось 70,5 тыс. 
неграмотных в возрасте от 18 до 35 лет. При активном участии возникшего в Оренбурге в конце 
1923 г. общества «Долой неграмотность» и эффективной поддержке партийных, комсомольских 
и профсоюзных организаций в 1925 г. удалось обучить 10 тыс. неграмотных. 

В 1922 г. в Оренбурге возникли первые пионерские отряды. К 1925 г. только в Оренбурге 
насчитывалось 4,5 тыс. юных пионеров. Пионерская организация губернии ширилась и росла, 
разнообразней становилась ее деятельность среди детворы. 

Хозяйство губернии в 1920—1925 гг. не просто подтягивалось к довоенному уровню. 
Разруха преодолевалась в новых условиях, когда основные средства производства, земля и ее 
недра принадлежали народу. Поэтому восстановление народного хозяйства губернии на путях 
нэпа сопровождалось неуклонным ростом социалистических элементов. 

§ 2. В БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА 
1928—1932 гг. 

Развертывание    социалистического    соревнования. С начала первой пятилетки 
трудящиеся Оренбуржья активно включились в борьбу за создание фундамента 
социалистического общества. 29 апреля 1929 г. XVI Всесоюзная партийная конференция 
приняла обращение к рабочим и крестьянам, в котором призывала организовать соревнование во 
всех областях с целью успешного осуществления великих задач пятилетки. 

Уже на другой день после опубликования обращения, собравшись на митинг, более 2 тыс. 
рабочих и служащих Оренбургского паровозовагоноремонтного завода горячо откликнулись на 
призыв партии и единодушно постановили включиться в социалистическое соревнование. 
Вскоре в авангард соревнующихся выдвинулась бригада слесарей паровозосборочного цеха, 
возглавляемая Сергеем Киселевым, которая выполняла нормы выработки на 150—160%. Новые 
ударные бригады появились не только на паровозоремонтном заводе, но и на швейной фабрике, 



металлозаводе и других предприятиях Оренбурга. В мае в соревнование включились шахтеры 
Илецких соляных промыслов, несколько позднее его подхватили рабочие Орско-Халиловских 
рудников. 

7—9 декабря 1929 г. состоялась первая конференция ударных бригад Оренбургского 
округа. К этому моменту их насчитывалось 32. Рассмотрев результаты ударного труда за первый 
год пятилетки, конференция отметила, что план выпуска промышленной продукции по округу 
перевыполнен на 13%, производительность труда поднялась на 10%, значительно снизилась 
себестоимость продукции. 

На первых порах соревнование в округе проходило под знаком создания ударных 
показательных бригад. Особое внимание уделялось борьбе с прогулами, браком, простоями. 
Значительное распространение получило тогда устройство «музеев брака». Изготовленную с 
браком продукцию выставляли в цехах на видном месте, сопровождая ее сатирическими 
плакатами. «Музеи брака» были одной из эффективных форм борьбы с бракоделами. 

В 1930—1931 гг. возникают такие формы соревнования, как общественный буксир, 
сквозные бригады, бригады образцовой работы, хозрасчетные бригады и бригады ДИП 
(«Догнать и перегнать»). Основным лозунгом соревнующихся стал призыв: «Пятилетку в 
четыре года!» Соревнование все шире охватывало рабочих округа. Так, на паровозоремонтном 
заводе в мае 1931 г. в соревновании участвовало 2809 человек, или 78% всех рабочих 
предприятия. 

Осенью 1931 г. на Оренбургском чугунолитейном заводе возникла одна из первых в 
округе бригада ДИП. При ее участии завод практически решил задачу замены дорогостоящих 
заграничных лемехов своими. Испытания, проведенные весною 1932 г., показали, что 
изготовленный на Оренбургском заводе лемех прочнее иностранного и в то же время в 6 раз 
дешевле. 

Под руководством РКП(б) рабочие фабрик и заводов активно включились в движение 
изобретателей и рационализаторов, в работу общества «Техника — массам». На 
паровозоремонтном заводе в 1932 г. технической учебой была охвачена половина рабочих. В 
депо станции Оренбург было тогда 55 рационализаторов и изобретателей. Они внесли 191 
рационализаторское предложение, давшее экономию более 74 тыс. рублей. За образцовые 
показатели работы депо было награждено переходящим Красным знаменем Самаро-
Златоустовской железной дороги. 

К концу первой пятилетки в округе уже насчитывалось 183 ударные бригады. 
Соревнование поистине становилось массовым. 

Итоги первой пятилетки в промышленности. Героический труд рабочих Оренбуржья 
в борьбе за успешное выполнение пятилетки принес свои зримые плоды. Валовая продукция 
всей промышленности Оренбургского округа выросла в 3,1 раза. Особенно интенсивно 
развивалась металлообрабатывающая промышленность, выпуск которой увеличился в 6 раз. 

В 2,3 раза возросла выработка электроэнергии. Этот результат в значительной мере был 
достигнут благодаря вступлению в строй первой очереди электростанции «Красный маяк» в 
Оренбурге. 

В городе начали работать шорно-седельная и две швейные фабрики, хлебозавод; был 
реконструирован почти заново мясокомбинат. Интенсивно строился комбикормовый завод, 
значительно мощнее стал деревообрабатывающий «Орлее». В 1931 г. дал первые запасные части 
для сельскохозяйственных машин завод им. Кирова, заработал известковый завод. В последнем 
году пятилетки вступили в число действующих предприятий механические мастерские по 
ремонту оборудования мельниц и крупозаводов. В начале 1929 г. завершилось строительство 
железнодорожной линии Оренбург—Орск. Через год начала действовать железнодорожная 
линия Орск — Троицк, упрочились связи Урала с Сибирью. 

Интенсивно развернулось строительство Орского мясокомбината. 
В 1930 г. в Орско-Халиловском районе под руководством И. Л. Рудницкого были 

открыты полезные ископаемые, обнаружение которых дало основание академику А. Е. 
Ферсману, принимавшему непосредственное участие в организации поисковых работ, назвать 
Оренбуржье «жемчужиной Урала». В 1932 г. было открыто Блявинское месторождение меди. 

Осуществление задач первого пятилетнего плана в развитии промышленности 
Оренбуржья вносило свою лепту в индустриализацию страны. 



Победа колхозного строя. Отход от ленинских принципов НЭПа и кооперации 
затруднил перевод распыленных крестьянских хозяйств на рельсы социалистического 
производства. Во второй половине 1929 г., когда началась сплошная коллективизация в стране, в 
Оренбургском округе также наметился перелом в колхозном строительстве. Если за 11 лет 
Советской власти, к концу 1928 г., здесь было коллективизировано 7,4% крестьянских хозяйств, 
то уже к 1 октября 1929 г. их было 14,3%, то есть число хозяйств, входящих в колхозы, возросло 
почти вдвое. К началу же 1930 г. крестьянские хозяйства, влившиеся в колхозы, составили более 
половины всего их числа, или 56,5%. 

Коллективизация сельского хозяйства проходила в обстановке ожесточенной борьбы с 
кулачеством, которое развернуло бешеную агитацию против колхозов, запугивало желающих 
перейти к коллективным формам ведения хозяйства, организовывало террористические акты 
против активистов колхозного строительства. Только в ноябре-декабре 1929 г. в Оренбургском 
округе кулаки совершили 46 убийств и покушений на активистов коллективизации. В селе 
Хабарное (невдалеке от позднее возникшего города Новотроицка) кулаками были зверски убиты 
комсомольцы А. Лямзин и А. Фальков. Кулаки пустили в ход ножи против комсомольцев в 
Подгородней Покровке, где в 1929 г. был организован колхоз «Ленинский путь». 

 

 
 

Первые советские тракторы, прибывшие в Соль-Илецкий район в 1929 г. 
 
На основе сплошной коллективизации развернулась ликвидация кулачества как класса. В 

Оренбургском округе был конфискован и передан колхозам скот и сельскохозяйственный 
инвентарь, примерно 6 тыс. кулацких хозяйств. 

В осуществлении кооперативного плана большую роль играли коммунисты из Оренбурга 
и других рабочих центров. Только в период сплошной коллективизации в села Оренбуржья их 
было послано около полутора тысяч. 

Осуществлению коллективизации в нашем крае, как и по всей стране, способствовало 
создание на базе тракторных колонн машинно-тракторных станций. Так, к середине 1929 г. 
возникла первая в оренбургских степях машинно-тракторная станция в с. Желтом, а к концу 
весны 1930 г. их появилось здесь еще 19. Бурными темпами рос и тракторный парк округа. Если 
в 1928 г. тракторов было около 300, то к началу 1930 г. их число выросло более чем в 5 раз. В 
связи с этим остро стал вопрос о подготовке кадров трактористов. Вслед за открывшимися 
курсами при Сорочинской МТС стали возникать подобные в ряде городов и сел Оренбуржья. 

В ходе осуществления коллективизации было допущено нарушение ленинских 
принципов колхозного строительства, не хватило внимательного отношения к нуждам 
трудового крестьянства. Кулачество, воспользовавшись этим, подбивало крестьян на убой скота. 
Его поголовье в стране и в Оренбургском округе резко сократилось. В результате даже к 1934 г. 
поголовье крупного рогатого скота в Оренбургской области было меньше, чем в 1913 г., на 100 
тыс. голов, а поголовье овец не составляло и третьей части от довоенного периода. 
Осуществляющееся преимущественно административно-командными методами колхозное 
строительство, проходившее главным образом на ура, по принципу: «Кто скорее?», означало 
грубые нарушения в отношении к середняку, попрание принципа добровольности. 
Необходимые меры, направленные против кулачества, были необоснованно распространены и 
на часть середняков. Все это вызвало серьезное недовольство значительной массы крестьянства, 



обусловило отлив от колхозов, который за несколько месяцев 1930 г. составил 30% состава 
колхозников Оренбургского округа. 

Отмечая имевшиеся нарушения ленинских принципов, следует сказать, что 
коллективизация в целом укрепила социализм в деревне, позитивно отразилась на подъеме 
производительности труда, позволила шире вовлечь сельское население в решение проблем 
обеспечения страны зерном и продукцией животноводства, поскольку способствовала росту 
товарного зерна в Оренбуржье. 

В результате победы колхозного строя в деревне крестьянство стало на социалистический 
путь, был ликвидирован последний наиболее многочисленный эксплуататорский класс — 
кулачество, ликвидирована эксплуатация человека человеком. В итоге выполнения первого 
пятилетнего плана в нашей стране был построен фундамент социалистического общества, была 
ликвидирована безработица, в основном покончено с неграмотностью, осуществлено начальное 
образование. Вместе со всей страной преображался и Оренбургский край. 

§ 3. ОРЕНБУРЖЬЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Социалистическое соревнование и его новый этап. Выполнение, в основном, задач 

первой пятилетки создавало перспективы дальнейшего осуществления индустриализации 
страны, и, в частности, Оренбуржья. На XVII съезде партии была поставлена задача создать 
новые «опорные базы индустриализации в восточных районах страны». 

В связи с этим трудящимся Южного Урала предстояло превратить Орский район «в 
крупнейший многосторонне развитый промышленный центр». Съезд обратил внимание на 
важнейшие стройки этого района, подчеркнул значимость пуска первых агрегатов Халиловского 
завода. Грандиозность поставленных задач обусловила то, что 7 декабря 1934 г. Председатель 
Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета М. И. Калинин подписал 
постановление об образовании самостоятельной Оренбургской области в тех территориальных 
границах, которые существуют и ныне. Площадь ее определялась 124 тыс. кв. километров, а 
численность населения составляла тогда 1682 тыс. человек. В годы второй пятилетки решение 
задач социалистического строительства в Оренбуржье приобрело особую значимость в 
масштабах всей страны. 

В этот период под руководством коммунистов был организован поход рабочих за 
овладение техникой. Рабочие электростанции «Красный маяк», шорно-седельной фабрики и 
других предприятий успешно сдавали технические экзамены, комсомольцы и молодежь многих 
предприятий города устраивали «технические бои», на всех фабриках и заводах были 
организованы постоянные, как их называли тогда «технические» консультации. Активно 
включившись в процесс овладения современной техникой, представители рабочего класса все 
чаще и шире показывали образцы высокопроизводительного труда. В июле 1935 г. на 
строительстве крекинга в Орске произошла заклинка, грозившая надолго затормозить ход работ. 
Надо было поднять и установить 60-тонную колонну Баджейра высотой 20 метров. Блоки 
подъемных стрел могли выдержать только 20 тонн. По скромным подсчетам на ожидание более 
мощного подъемного крана должно было уйти не менее месяца. И тогда бригада такелажников 
во главе с А. Сорокиным взялась за дело, сумела, применив технические знания и смекалку, 
воздвигнуть колонну на пятые сутки, выиграв таким образом не менее месяца в темпах 
строительства крекинга. С особым энтузиазмом работали, перевыполняя производственные 
задания на строительстве нефтеперерабатывающего завода в Орске В. Нетесанов, В. 
Пшеничный, замечательно трудился коллектив бригады Завьялова и многих других. В первых 
рядах ударников второй пятилетки шли и работники железнодорожного транспорта. 
Выполнение норм выработки на 150—170% становилось обычным делом Трудовых 
коллективов. 

Когда в конце августа 1935 г. труженики фабрик изаводов, колхозных и совхозных полей 
узнали о подвиге Алексея Стаханова, новый этап социалистическогосоревнования охватил 
Оренбургскую область, как ивсю страну. Особый размах получило стахановскоедвижение после 
декабрьского Пленума ЦК ВКП(б),специально рассмотревшего вопрос о соцсоревнованиив 
промышленности и на транспорте. 

На паровозоремонтном заводе зачинателем стахановских методов работы стал токарь В. 
Г. Данилов, выполнявший сменные задания на 400—500%. В мае 1936 г. он был награжден 



значком стахановца. В переднюю шеренгу стахановцев на Илецких соляных промыслах 
выдвинулся А. И. Лукьянчиков, выполнявший на кузнечных работах по 3—4 нормы. 

На строительстве никелькомбината в Орске самоотверженно трудилась знатный 
штукатур Варвара Межова. Стахановцы Оренбуржья, как и всей страны, ломали старые 
отжившие нормы выработки, показывали, на что способны люди, овладевшие новой техникой. 

Стахановское движение с каждым месяцем становилось все более массовым, 
обеспечивало успех в борьбе за выполнение плана второй пятилетки в срок. В области стали 
широко распространяться стахановские сутки, пятидневки, декадники и месячники, 
способствующие переходу на прогрессивные методы работы все более широких масс 
трудящихся. Именно массовость движения позволила вдвое увеличить производственную 
программу заводу им. Кирова. Увеличение количественных показателей уже тогда в лучших 
коллективах сочеталось с ростом качества продукции. За достигнутые результаты в повышении 
качества продукции завод им. Кирова получил Всесоюзную премию в сумме 30 тыс. рублей. В 
два с половиной раза выросла программа Оренбургского комбикормового завода, который в те 
годы считался вторым по мощности в СССР. К концу 1937 г. в промышленности области уже 
было почти 10 тыс. стахановцев и более 4,5 тыс. ударников. Особое воздействие всеобщий 
трудовой энтузиазм оказывал на развитие движения рационализаторов и изобретателей. Число 
их в области к началу 1936 г. утроилось и достигло более чем 3 тысяч. 

 

 
 

В соляном руднике Соль-Илецка 
 
Организационно-хозяйственное укрепление колхозов. К началу второй пятилетки 

остро ощущалась необходимость в преодолении голода и укреплении колхозов. Изменение 
психологии крестьянина по существу только начиналось. Необходима была борьба за новую 
дисциплину труда. Но сказывалось отсутствие опыта ведения крупного коллективного 
хозяйства. В некоторые колхозы проникли кулаки. 

Для преодоления этих трудностей Пленум ЦК и ЦКК ВКП(б), состоявшийся в январе 
1933 г., принял решение о создании политотделов при МТС и колхозах. Укрепление колхозов 
стало задачей не только партийных, но и комсомольских организаций. В дни, когда 
комсомольцы Оренбурга узнали о постановлении Пленума, многие из них вслед за 
коммунистами подавали заявления с просьбой послать их на работу в деревню. Одним из 
первых получил направление в политотдел секретарь комсомольской ячейки электросварочного 
цеха ПВРЗ Данил Корнилов. Его примеру последовали другие добровольцы завода. 

С созданием политотделов в колхозах началась новая жизнь. Они помогали расставить 
силы на решающих участках производства, вели решительную борьбу с кулацкими 
приспешниками, по-социалистически организовывали труд крестьян. 

Значительные перемены произошли во многих колхозах, которые с помощью 



политотделов при МТС боролись за осуществление выдвинутого на Первом Всесоюзном съезде 
колхозников-ударников лозунга партии: «Сделать колхозы большевистскими, а колхозников 
зажиточными!» 

Политотделы при МТС организовали социалистическое соревнование в деревне. На всю 
область прославились комсомольцы-трактористы Сафрон Бочкарев из Халиловского 
зерносовхоза, Иван Аболихин из Тоцкой МТС и другие. 

Начавшееся в конце августа 1935 г. стахановское движение было связано не только с 
овладением новой техникой, передовыми методами труда в промышленности, но проникло и в 
сельское хозяйство. «Когда весть о Стаханове дошла до наших колхозов, до наших МТС,— 
вспоминал один из знатных сельских новаторов Ф. И. Колесов,— мне и другим комбайнерам 
показалось, что будто мы уже давно ждали этой вести, будто Стаханов нам только напомнил о 
том, что мы можем и что мы должны делать». 

Ф. Колесов из Погроминской МТС и Ф. Широков из Переволоцкой МТС были первыми 
стахановцами среди оренбургских хлеборобов. Имена их стали известны всей стране. 

4 октября 1935 г. секретарь обкома партии А. Ф. Горкин, обращаясь к комбайнерам Ф. 
Колесову и Ф. Широкову, писал в газете «Оренбургская коммуна»: «Поздравляю с успешным 
завершением уборки... Долг всех машинистов и трактористов области — равняться на вас, 
борясь за быстрейшее завершение обмолота и подъема зяби». Их примеру последовали сотни и 
тысячи молодых тружеников Оренбуржья. Лучшие из них были награждены орденами Ленина. 

Организационно-хозяйственное укрепление колхозов, развернувшееся в оренбургской 
деревне стахановское движение лежали в основе успехов, одержанных в этот период в 
завершении коллективизации, в увеличении производства сельскохозяйственной продукции. 

Итоги второй пятилетки. За годы второй пятилетки валовая продукция всей 
промышленности выросла по сравнению с 1932 г. на 57%, производство электроэнергии 
увеличилось в 4,4 раза, выпуск металлорежущих станков — в 3,3, производство кирпича — в 5,1 
раза. Последнее ярко свидетельствовало о грандиозном размахе строительных работ в 
Оренбуржье. 

Средства, вложенные в годы первой и второй пятилеток в развитие только одного Орско-
Халиловского комплекса, в 3 раза превышали капиталовложения, выделенные на строительство 
ДнепроГЭСа. 

Если в начале первой пятилетки социалистическая промышленность составляла только 
57,5%, то теперь она полностью вытеснила всякого рода частные и акционерные предприятия. 
Капиталистическая и мелкая частная промышленность перестали существовать. 

За годы второй пятилетки в Оренбурге вступили в строй комбикормовый завод, крупная 
по тому времени пуховязальная фабрика, на полную мощность действовала теперь 
электростанция «Красный маяк». Реконструированы и расширены 10 предприятий областного 
центра. 

Интенсивно развивалась новая база индустриализации страны в Орско-Халиловском 
районе. По приказу Г. К. Орджоникидзе здесь было создано Управление уполномоченного 
Наркомата тяжелой промышленности, которое возглавлял член большевистской партии с 1904 
г., бывший руководитель строительства Кузнецкого гиганта С. М. Франкфурт. В 1935 г. вошли в 
строй первые мощности нефтеперерабатывающего завода, интенсивно шло строительство ТЭЦ, 
развернулось во всю ширь сооружение никелевого комбината, полным ходом строился завод 
металлоконструкций. Наращивал свои мощности один из крупнейших в Европе Орский 
мясокомбинат. 

Открылось регулярное движение на железнодорожной линии Илецк — Уральск. В 1936 г. 
началось капитальное переоборудование Илецкого соляного промысла. Все сказанное выше 
преобразило облик Оренбуржья, способствовало превращению области в индустриально-
аграрную. 

В области, как и в стране, завершилась коллективизация сельского хозяйства. Сбор зерна 
в 1937 г. по сравнению с 1913 г. увеличился в 2 раза, возросло поголовье скота. Около 13 тыс. 
тракторов, 6 тыс. комбайнов работали на полях края. 

В годы второй пятилетки в городах Оренбуржья осуществился переход ко всеобщему 
семилетнему образованию. 

Победа в основном социализма в СССР была закреплена в Конституции, принятой 5 



декабря 1936 г. Через год прошли выборы в Верховный Совет СССР. Оренбургская область 
послала в него 6 своих депутатов. Среди них: комбайнеры Ф. И. Оськин, Я. А. Беззубов. 

§ 4. В ПЕРИОД ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Основные задачи. Итоги развития СССР за годы второй и задачи третьей пятилетки 

рассмотрел XVIII съезд ВКП(б), проходивший в марте 1939 г. Предусматривая крупные задачи в 
области повышения экономического потенциала страны, съезд особое внимание уделил 
дальнейшему развитию восточных районов, и в частности, Урала. Эта задача имела важнейшее 
народнохозяйственное и оборонное значение, что в обстановке нарастающей опасности войны 
было чрезвычайно важно. В резолюции съезда особенно выделялась важность строительства 
ТЭЦ и Южно-Уральского никелевого комбината в Орске, развертывание работ по закладке 
металлургического завода на базе халиловских руд. Эти задачи на период третьей пятилетки 
были выдвинуты перед тружениками Оренбуржья в качестве центральных. Предусматривались 
дальнейшее развитие и механизация сельского хозяйства. 

В конце 1938 г. Оренбургская область была переименована в Чкаловскую, а г. Оренбург в 
г. Чкалов. 

Осуществление задач третьей пятилетки. Решения XVIII съезда ВКП(б) воодушевили 
тружеников Оренбуржья на новые дела. Развернулось движение многостаночников, за 
совмещение профессий, усилилась деятельность рационализаторов и изобретателей, стали 
организовываться первые стахановские школы. 

В октябре 1939 г. на одном из ведущих предприятий Оренбурга — ПВРЗ работали 23 
многостаночника и 35 рабочих совмещали профессии. В результате здесь сократились простои, 
уплотнился рабочий день. На швейной фабрике 247 работников выполняли по две сменных 
нормы. Движение многостаночников было подхвачено на заводе им. Кирова, сапоговаляльной 
фабрике и других предприятиях не только Оренбурга, но и Орска, Бузулука, Соль-Илецка. 
Широко развернулось соревнование и среди домбаровских шахтеров. Областная комсомольская 
организация направила сюда 1200 комсомольцев, которые энергично включились в 
строительство домбаровских угольных шахт и железнодорожной ветки Орск — Домбаровка. В 
феврале 1940 г. начала работать одна из первых стахановских школ на никелькомбинате. 

Осенью 1940 г. было принято важное правительственное решение о создании 
государственных трудовых резервов: организовывались школы фабрично-заводского обучения, 
ремесленные и железнодорожные училища. Горячо откликнулись на него юноши и девушки 
области, подав более 20 тыс. заявлений с просьбой зачислить их в школы ФЗО и ремесленные 
училища. 

Созданная система трудовых резервов сыграла большую роль в подготовке 
квалифицированных кадров рабочего класса для всех отраслей народного хозяйства. 

За годы третьей пятилетки валовая продукция промышленности выросла на 53%. 
В ноябре 1938 г. Орская ТЭЦ дала первый ток для промышленных предприятий, а уже 

через год ее мощность возросла в несколько раз. В этом же году стал выпускать продукцию 
завод металлических конструкций. С февраля 1939 г, ведет отсчет выпуска чистого никеля 
Южно-Уральский никелевый комбинат. Вступила в строй первая очередь медно-серного 
комбината. В эти годы началось строительство цехов Орско-Халиловского металлургического 
комбината. 

В 1938 г. в районе города Бугуруслана была получена первая промышленная нефть, 
завершено строительство нефтепровода Гурьев — Орск, вступила в строй железнодорожная 
ветка Орск — Домбаровка, начато строительство железнодорожных линий Орск — Кандагач, 
Орск — Карталы. 

Наметились некоторые успехи и в сельском хозяйстве области. В 1939 г. уже 97,6% 
крестьянских хозяйств вошли в колхозы. Значительно выросли посевные площади. Если до 
революции они составляли 2071,3 тыс. гектаров, то теперь засевалось 3628,8 тыс. В сельском 
хозяйстве накануне войны работало 19,2 тыс. тракторов, 6,1 тыс. комбайнов. 

В период первых лет третьей пятилетки усилилось внимание к военно-спортивной 
работе. Только в 1940 г. в области было подготовлено и обучено различным военным 
специальностям (летчиков, стрелков, пулеметчиков, связистов) около 45 тыс. человек. 

Успехи в строительстве социализма как по всей стране, так и в Оренбуржье, были 



омрачены массовыми репрессиями, связанными с культом личности Сталина. Жертвами 
произвола стали тогда выдающиеся военачальники, героически сражавшиеся за власть Советов 
на территории края, наши земляки, громившие интервентов и белогвардейцев и на других 
фронтах: маршалы А. И. Егоров, В. К. Блюхер, командиры второго ранга Н. Д. Каширин, М. Д. 
Великанов, командир корпуса Г. Д. Гай и другие. Незаконные репрессии привели к истреблению 
таких видных партийных и государственных деятелей Оренбуржья, как И. А. Акулов, А. А. 
Коростелев, И. Д. Каширин. 

В 1937—1938 гг. были репрессированы и видные руководители в Оренбургской области: 
председатель областного Совета депутатов трудящихся К. Е. Васильев, начальник Управления 
Наркомтяжпрома по орско-халиловским новостройкам С. М. Франкфурт, сотни других 
партийных и советских руководителей областного и районного звена. Разгул репрессий в крае 
особенно развернулся после приезда в Оренбург А. А. Жданова. 

Сдерживала активность людей, их инициативу административно-командная система 
управления. 

В обращении ЦК КПСС «К советскому народу» в связи с 70-летием Великого Октября 
было сказано: «Дорогой ценой пришлось расплачиваться за отступления от ленинских 
принципов и методов строительства нового общества, за нарушения социалистической 
законности, демократических норм жизни в партии и обществе...» Культ личности Сталина вел к 
деформированию социализма. 

§ 5. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
Ликвидация неграмотности. Осуществление индустриализации и коллективизации 

народного хозяйства стало базой улучшения материального благосостояния и культуры. 
Партия призывала превратить первую пятилетку в важнейший этап ликвидации 

неграмотности. В мае 1929 г. было принято соответствующее постановление ЦК ВКП(б). В 
Оренбуржье предстояло обучить грамоте 72 тыс. человек. 

По призыву ЦК ВЛКСМ осуществлялся Всесоюзный поход против неграмотности, 
пьянства, грязи, неряшливости в быту. Активно включился в него и двенадцатитысячный отряд 
комсомольцев нашего края. В результате только в Оренбургском районе комсомольцами было 
организовано тогда 32 ликпункта. Особенно интенсивно развернулась эта работа после 
постановления «О работе по ликвидации неграмотности», принятого 17 мая 1929 г. В 
преодоление неграмотности включились не только учителя, но и все, у кого было образование 
7—9 классов. В 1931 г. комсомол объявил культштурм. Несмотря на значительные трудности: 
сопротивление кулацких элементов и хулиганов, нехватку учебников, ручек, карандашей, 
тетрадей, мебели, массовые формы организации борьбы за ликвидацию неграмотности дали 
свои результаты. К концу 1930 г. в нашем крае было обучено 65 тыс. человек, из них 41 тыс. 
неграмотных, среди которых 11 тыс. человек нерусской национальности. 

В годы второй пятилетки в области по инициативе Бердского сельсовета развернулось 
соревнование за звание села сплошной грамотности. В 1937 г. состоялся слет представителей 
таких сел. И в последующие годы, проявляя поистине революционный размах, настойчивость, 
упорство и боевитость, трудящиеся области под руководством коммунистов в основном 
завершили ликвидацию неграмотности. 

В годы первой пятилетки был осуществлен переход к всеобщему начальному 
образованию, а в городах к обязательной семилетке. Тогда же в Оренбурге открылись два 
института — сельскохозяйственный и педагогический. Был создан научно-исследовательский 
институт животноводства. Появились новые техникумы. В школах обучалось накануне Великой 
Отечественной войны 355 тыс. учащихся, почти в четыре раза больше, чем до революции. За эти 
же годы число учителей выросло примерно в 6 раз. В годы третьей пятилетки в каждом районе 
области издавалась газета. В 1927 г. в Оренбурге было 180 библиотек, а в 1940 г. около 1200, 
число книг в них увеличилось в 3 раза. В области трудились 642 врача, имелось около тысячи 
больниц. К этому времени действовало 7 профессиональных театров, 350 киноустановок. Все 
это говорит о том, что победа социализма вывела захолустный край в число областей с высокой 
грамотностью и передовой культурой. 

 



Вопросы и  задания 
1. Как трудящиеся Оренбуржья восстанавливали хозяйство после окончания гражданской 

войны? 
2. Кто из оренбуржцев первым в стране был награжден орденом Трудового Красного 

знамени? 
3. Установите, есть ли в вашем городе или селе те, кто вступил в РКП(б) по Ленинскому 

призыву, если да, запишите их воспоминания, организуйте с ними встречи. 
4. Скажите, когда и по каким проектам, на какие средства были возведены в нашем крае 

первые памятники В. И. Ленину? 
5. Какие формы соцсоревнования получили распространение в годы первой пятилетки в 

нашем крае? 
6. Как  утвердился  колхозный  строй  в  оренбургской  деревне? 
7. Каковы были итоги первой пятилетки в Оренбуржье? 
8. Кого из первых стахановцев нашего края вы знаете? Кто из них живет в вашем городе, 

поселке, селе? Запишите их воспоминания. 
9. Каковы результаты развития Оренбургской области в период второй пятилетки? 
10. Расскажите, как проходила в Оренбуржье борьба за выполнение третьей пятилетки. 

Глава X 

Наша область в годы Великой Отечественной войны 

§ 1. ОРЕНБУРЖЦЫ — ФРОНТУ 
Промышленные предприятия возрождались в Оренбуржье. Тяжелым испытанием 

для нашей социалистической Родины была Великая Отечественная война. Сложность борьбы с 
гитлеровским фашизмом заключалась в том, что мы столкнулись с противником, обладавшим 
военно-экономическим потенциалом почти всей Европы. На нас напал враг, сметавший с 
Европейского континента в считанные дни целые государства. Всего несколько недель 
продержалась буржуазная Польша. 10 мая 1940 г. войска фашистской Германии вторглись на 
территорию Франции, которая 22 июня того же года капитулировала. Враг рассчитывал на 
молниеносную победу и над нами. В момент нападения гитлеровцы имели значительное 
превосходство: в численности войск в 1,8, по средним и тяжелым танкам в 1,5, по боевым 
самолетам новых типов в 3,3, по орудиям и минометам в 1,2 раза. 

Но несмотря на это уже в первые дни войны, когда страна испытала горечь поражений в 
результате танковых прорывов врага, Коммунистическая партия и советский народ сумели 
решить такие задачи, которые никогда не могла осуществить ни одна капиталистическая страна. 
Только за 53 дня войны против Советского Союза сухопутные войска Германии потеряли 
больше солдат и офицеров, чем за весь предшествующий период второй мировой войны. Уже в 
первые месяцы войны и окончательно в битве под Москвой были похоронены гитлеровские 
планы молниеносной войны. Важно, что в обстановке непрерывных бомбежек вражеской 
авиации, из-под гусениц надвигающихся вражеских танков были вывезены самые мощные 
промышленные объекты из западных районов страны на восток. Понадобилось полтора 
миллиона вагонов, чтобы эвакуировать более 1360 крупных предприятий, в основном 
оборонных. Было перевезено на восток страны свыше 10 млн. человек (население средней 
европейской страны). Из них 240 тыс. прибыли в Чкаловскую область. 

Не в годы, а в месяцы, а чаще всего за недели возрождалась к жизни эвакуированная 
промышленность, давала продукцию, необходимую фронту. 

Уже к концу 1942 г. произошел коренной перелом в работе тыла. В 1942 г. было 
произведено самолетов на 10 300, танков на 14 200, орудий на 22 тыс. больше, чем в фашистской 
Германии. В следующем году разрыв в темпах производства оружия увеличился в нашу пользу 
еще больше. 

Оренбуржье, как и весь Урал, усилиями партии и народа стало важнейшим арсеналом 
победы. Сюда эвакуировано из различных западных районов страны свыше 60 предприятий, 
более 30 из них — союзного значения. Среди них Тульский оружейный завод — важнейшая 
кузница вооружения страны, прибывший из Одессы завод «Автозапчасть» (ныне 



производственное объединение «Радиатор»), шесть фабрик по производству шелка, в том числе 
часть московского комбината «Красная Роза». В Орск были эвакуированы два металлургических 
и коксохимический заводы из Днепропетровска и Днепродзержинска. Их оборудование 
доставили в 724 вагонах. Сюда же поступил Новокраматорский завод тяжелого 
машиностроения. 

Прибывшие предприятия дислоцировались в Оренбурге, Орске, Бузулуке, Саракташе, 
Медногорске, Соль-Илецке, Колтубановке. 

Рабочие и инженерно-технические служащие, женщины, старики и подростки 
Оренбургского края плечом к плечу с эвакуированными тружениками, проявляя величайший 
героизм, трудились на стройках и предприятиях по 12—14 часов в сутки. Работали зачастую под 
открытым небом в стужу и дождь, забывая о пище и отдыхе. И вершилось невероятное. За 
несколько месяцев налаживалось производство продукции, необходимой фронту. Оборудование 
завода «Автозапчасть» прибыло в сентябре 1941 г. Рабочие и служащие завода не покидали 
цехов сутками и неделями. В кратчайшие сроки восстановили предприятие, которое сразу же 
стало перевыполнять государственные задания для Красной Армии и постоянно наращивать 
уровень производства. В январе-апреле 1942 г. на заводе «Автозапчасть» трудились 8 
фронтовых бригад, в мае-июне их стало 14. Здесь неуклонно нарастала производительность 
труда. В III квартале 1942 г. по сравнению с I она выросла на 40%. Завод «Автозапчасть» за годы 
войны 14 раз завоевывал Красное знамя ЦК ВКП(Б), ГКО и ВЦСПС, которое в конце войны 
было передано ему на вечное хранение. Предприятие осваивало новые виды продукции, 
необходимые фронту. Не случайно, что директор завода «Автозапчасть» А. А. Саблин за 
самоотверженный труд был в годы войны дважды награжден орденами. 

В Оренбурге в различных районах города разместился 545-й завод. Он давал фронту 
боеприпасы — снаряды и патроны. Один из его цехов помещался в здании, где после войны 
находилась типография газеты «Чкаловская коммуна». Подростки стояли у станков по 12 —14 
часов, а приходя на отдых домой или в общежитие, валились не раздеваясь в постель и, проспав 
несколько часов, снова шли на завод, чтобы дать продукцию, необходимую для разгрома 
ненавистных фашистов. Созданный яа базе эвакуированных к нам фабрик по производству 
шелка комбинат стал выпускать парашюты. 

На военный лад. Эвакуированные в нашу область предприятия в кратчайшие сроки 
были переналажены на выпуск вооружения, боеприпасов и военного снаряжения. Советские 
люди продолжали достраивать и расширять то, что не успели сделать в годы предвоенных 
пятилеток. Наращивались мощности и повышалась производительность труда на всех 
предприятиях, особенно выпускающих оборонную продукцию, в таких темпах, которые никогда 
не знал мир, ибо решалась судьба нашей жизни — судьба социализма. 

В годы Великой Отечественной войны образцы героического труда показывали рабочие 
Орского нефтеперерабатывающего завода им. В. П. Чкалова, строительство которого началось 
здесь еще в годы второй пятилетки. Осенью 1941 г. Государственный Комитет Обороны (ГКО) 
предложил заводу наладить производство автола. Работу возглавил мастер — коммунист А. Ф. 
Туркин. Самоотверженно трудился коллектив его бригады. И задача была выполнена через трое 
суток. Вскоре тонны автола пошли на фронт. Таковы были будни военных лет на фабриках и 
заводах Оренбуржья. 

Особую роль играл в годы войны Южно-Уральский никелевый комбинат. В июле-августе 
1942 г. он завоевал второе место по Союзу во Всесоюзном соревновании и получил переходящее 
Красное знамя ЦК ВКП(б), ГКО, ВЦСПС. В следующем году коллектив предприятия добился 
более высоких результатов в производстве никеля, от которого зависела прочность брони 
танков. Комбинат сумел за этот год увеличить производство на 60%, заняв первое место по 
Советскому Союзу в соревновании предприятий цветной металлургии, за что был снова 
награжден переходящим Красным знаменем ГКО. А всего за годы войны коллектив 
Южуралникелькомбината награждался Переходящим знаменем ЦК ВКП(б), ГКО и ВЦСПС 17 
раз. Более того, позднее коллективам «Южуралникель», Орскому мясокомбинату, управлению 
«Бугурусланнефть» Красные знамена ЦК партии, ГКО и ВЦСПС были переданы на вечное 
хранение. 

Зимой 1941 г. рабочие паровозоремонтного завода построили два бронепоезда 
«Оренбургский железнодорожник» и «Вперед на Запад!» (в нерабочее время за счет 



сэкономленных материалов). А всего за годы войны коллектив дал фронту 5 бронепоездов и два 
бронепаровоза. Кроме того, в цехах паровозоремонтного завода производились снаряды, 
взрывчатка. И так было на всех предприятиях. Каждое вносило свой вклад в  помощь  фронту,  в  
разгром  немецких  захватчиков. 

Героизм рабочих. К сентябрю 1943 г. объем валовой продукции промышленности 
области увеличился с начала войны более чем в 4 раза, а в металлообрабатывающей и 
машиностроительной — в 125, станкостроительной — в 26, добыча нефти возросла в 8,7 раза. В 
1944 г. промышленность союзного значения дала продукции в 6,3 раза больше, чем в 1940 г. В 
годы Великой Отечественной войны в Оренбуржье появились новые отрасли промышленности: 
станкостроение, тяжелое машиностроение, текстильная. 

Здесь производились не только танки, но и военные самолеты, минометы, автоматы, 
парашюты. Выпускались снаряды для прославленных «катюш» и артиллерии (разных калибров). 

Экономическая  значимость  края  росла   не   только за счет  эвакуированных  сюда  
предприятий.  Об  это говорят следующие данные: в 1940 г. в области был 18 крупных 
предприятий союзного значения, 30 прибыли по эвакуации, а к концу войны предприятий 
союзного значения стало 74. 

Такие результаты были итогом массового трудового героизма. В ходе войны 
приумножались энергия, мужество и трудовой энтузиазм оренбуржцев. 

Одной из первых завоевала звание фронтовой комсомольско-молодежная бригада 
плавильного цеха никелькомбината, возглавляемая секретарем комсомольской организации цеха 
А. Галкиным. 

К концу 1944 г. число стахановцев области увеличилось по сравнению с 1940 г. в 3,3 раза. 
Они систематически выполняли нормы на 400—500% и выше. 

На фабриках, заводах и стройках тогда трудилось 2560 комсомольско-молодежных 
бригад, из них 1060 за особо выдающиеся производственные показатели были удостоены звания 
фронтовых. 

Любовь к социалистической Родине, ненависть к фашизму рождала трудовые подвиги. 
Токарь из Оренбурга Я. И. Хонин дал за смену 10 норм. Кузнецы паровозного депо ст. Бузулук 
А. Ф. Абросимов и Н. Ф. Бочаров систематически выполняли по 6 сменных норм. В 1943 г. 
многим стало известно имя строгальщика депо ст. Оренбург Равката Хабибулина, постоянно 
перевыполнявшего нормы в 5 с лишним раз. Высоких показателей добился учащийся 21-го 
ремесленного училища г. Орска Ваня Довженко. 

Приобретавшее массовый характер движение двухсотников и пятисотников 
обусловливало высокие результаты в росте производительности труда. Люди были нацелены на 
одно: дать больше продукции фронту, приблизить победу над фашистами. 

За самоотверженность в труде были награждены: орденом Ленина Орский механический 
завод, орденами Трудового Красного Знамени Орский мясокомбинат, трест «Южуралтяжстрой». 

За время Великой Отечественной на востоке страны волей партии и усилиями народа 
было построено 2250 предприятий. 

Только в 1942 г. в нашей области строилось около 100 новых объектов. 
Величайшие результаты, достигнутые в ходе войны по повышению промышленного 

потенциала Оренбуржья и превращению его в один из крупных арсеналов страны, где ковалась 
победа, были успешно получены потому, что в годы предвоенных пятилеток партия выдвинула 
задачу — сделать наш край одной из опорных баз индустриализации страны на востоке. 
Труженики Оренбуржья, партийные, профсоюзные и комсомольские организации много 
сделали в осуществлении этой задачи, что подготовило основу для решения трудовых проблем в 
ходе Великой Отечественной войны. 

§ 2. СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ В ДНИ ВОИНЫ 
Тяжелый урон сельскому хозяйству. Нашествие гитлеровских войск на нашу страну 

привело к тягчайшим потерям в сельском хозяйстве. Важнейшие житницы — Украина, Дон, 
Кубань — оказались в зоне фашистской оккупации. Гитлеровцы сожгли полностью или 
частично 70 тыс. сел, уничтожили и разграбили 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов, 2890 машинно-
тракторных станций. Они угнали на территорию Германии 17 млн. голов крупного рогатого 
скота, нанесли большой урон свиноводству и овцеводству. 



Война не могла не вызвать серьезных осложнений и трудностей в сельскохозяйственном 
производстве и Оренбуржья. 

На фронт уходили полеводы и механизаторы. Уже к 30 июня 1941 г. отправились в 
Красную Армию из области 1677 трактористов и 462 комбайнера. 

Посевная площадь только в колхозах области сократилась почти на миллион гектаров, 
снизилась урожайность, уменьшилась сдача хлеба государству. 

Вместо мужчин на тракторы и комбайны сели женщины. На весеннем севе 1942 г. 6 
тысяч девушек-трактористок Оренбуржья взяли на себя повышенные обязательства и многие 
перевыполнили их. По итогам соревнования первое место в области заняла бригада А. 
Банниковой, выработавшая 619,2 га пахоты и сэкономившая более 2 тонн горючего. Бригада 
была награждена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и денежной премией Наркомзема СССР. 

Роль женщин ярко проявлялась и в организации сельскохозяйственного производства. 
Более ста из них в нашей области трудились председателями колхозов, 554 работали 
секретарями сельских Советов, тысячи женщин возглавляли фермы. 

Под руководством коммунистов. Большую роль в мобилизации усилий тружеников 
сельского хозяйства на трудовые дела играла областная партийная организация. Уже в первой 
половине июля 1941 г. на заседании бюро обкома ВКП(б) заслушали вопрос «О работе сельских 
парторганизаций в условиях военного времени». На основании постановления ЦК ВКП(б) при 
МТС и совхозах создавались политические отделы. К началу 1942 г. их было в области 204, 
многие из которых возглавили женщины. Политотделы глубоко вникали в проблемы 
сельскохозяйственного производства, обобщали и широко пропагандировали передовой опыт. 

Героически трудились на сельскохозяйственных работах в 1942 г. комсомольцы 
Халиловского района. Не случайно, что за самоотверженный труд районной организации 
комсомола было вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. 

В годы войны, несмотря на уход большинства мужчин в Красную Армию, выработка на 
одного трудоспособного колхозника повысилась. Это говорит о том, насколько героическим был 
труд наших сельчан. 

Заслуженную славу снискала тракторная фронтовая комсомольско-молодежная бригада 
Федора Сальцева. Приказом по Народному Комиссариату земледелия СССР ей была объявлена 
благодарность. За 1944 г. бригада Ф. Сальцева дала 1426 гектаров условной пашни на трактор. 
При этом было сэкономлено на каждый трактор 3200 кг горючего. Бригада завоевала призовое 
место во Всесоюзном соревновании тракторных бригад, и ей на вечное хранение было передано 
Красное знамя ЦК ВЛКСМ. И ныне это знамя вручается лучшим комсомольско-молодежным 
бригадам, завоевавшим первенство в соревновании. 

За четыре года Великой Отечественной войны колхозы и совхозы области сдали 
государству 124 млн. пудов хлеба, свыше 6,2 млн. пудов мяса и много других 
сельскохозяйственных продуктов. Причем было сдано мяса государству на 1,4 млн. пудов 
больше, чем за 4 предвоенных года. 

Кроме того, колхозы области сумели оказать большую помощь районам страны, 
освобожденным от фашистской оккупации. Они отправили туда около 120 тыс. голов скота. 

В Фонд обороны. Величайшая самоотверженность колхозного крестьянства и рабочих 
совхозов проявлялась не только в героическом труде во имя победы над фашистами, не только в 
сдаче хлеба в Фонд обороны, но и в развернувшемся движении по сбору личных средств и 
сбережений в Фонд вооружения. Его начали тамбовские и саратовские колхозники. Их примеру 
последовали колхозники нашего края. 19 декабря 1942 г. внес 120 тыс. рублей на постройку 
боевого самолета колхозник И. Ф. Болотин, 150 тыс. вложил тракторист И. И. Богомолов в 
строительство танковой колонны им. В. П. Чкалова, колхозник И. А. Лысенко внес 100 тыс. руб. 
на сооружение подводной лодки, а колхозник П. Е. Тыщенко — 105 тыс. рублей в Фонд 
обороны, за 100 тыс. рублей личных сбережений купил самолет ЯК-6 С. Е. Кужман и подарил 
его 13-й гвардейской дивизии, которой командовал наш земляк генерал-майор А. И. Родимцев. 
Трудно перечислить все формы помощи сельских тружеников Красной Армии, семьям 
фронтовиков, инвалидам войны, эвакуированному населению, детям, потерявшим родителей. 

В 1941—1944 гг. Страна Советов заготовила 4264 млн. пудов зерна, что в три раза 
превосходило товарное зерно России периода первой мировой войны. 



§ 3. НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ 
В бой идут оренбуржцы. Разгром гитлеровского фашизма и японского милитаризма спас 

от угрозы порабощения и истребления не только народы нашей страны, но и всего мира. И 
решающую роль в сокрушении гигантской военной машины вермахта и империалистической 
Японии сыграла наша Родина — первая страна победившего социализма. Свой достойный вклад 
в Великую Победу внесли и труженики нашего Оренбургского края. 

С первых дней войны добровольно ушли на фронт 7511 членов ВКП(б) и 16 135 
комсомольцев. Широкий размах добровольчества ярко свидетельствовал о величайшей 
самоотверженности оренбуржцев. В 1940 г. в областной партийной организации состояло 28 228 
членов и кандидатов партии. За время войны ушли на фронт 22 667 коммунистов, 80% от 
состава организации. Несмотря на поистине массовый уход коммунистов на фронт, ряды 
областной партийной организации непрерывно росли. На январь 1945 г. в парторганизации 
насчитывалось 32 357 человек. Это убедительное свидетельство того, что в момент, когда под 
вопрос были поставлены завоевания социализма, трудящиеся Страны Советов шли в партию, 
неразрывно связывали с ней свою судьбу. За годы Великой Отечественной войны (к февралю 
1945 г.) ушло на фронт 52,6 тыс. комсомольцев, или около 80% состава областной 
комсомольской организации. 

Из оренбуржцев были сформированы и героически сражались дивизии, удостоенные 
правительственных наград и почетных наименований: 11-я (позднее 8-я гвардейская ордена 
Ленина кавалерийская казачья дивизия), 13-я, 133-я, 193-я, 194-я, 195-я, 211-я, 348-я, 356-я, 358-
я, 360-я, то есть 11 дивизий. Замечательный путь прошли они в годы Великой Отечественной 
войны. 

30 марта 1942 г. обком комсомола направил на фронт 2250 девушек-комсомолок. Отбор 
девушек-комсомолок в Красную Армию прошел с большим подъемом. Среди мобилизованных 
многие их тех, кто добровольно просился на фронт с первых дней войны. На фронте они были 
связистками, медсестрами, сандружинницами, прожектористками. 

Оренбургское авиационное училище летчиков сформировало тогда 4 авиационных полка, 
которые героически сражались за нашу социалистическую Родину. 

В начале 1942 г. в Бузулуке началось формирование первого отдельного Чехословацкого 
батальона под командованием Людвика Свободы. Выполняя свой интернациональный долг, 
Чкаловский обком ВКП(б) всячески содействовал подготовке его к боевым действиям. 

Сражались героически. Оренбуржцы участвовали в обороне Брестской крепости, более 
2 тыс. из них отстаивали Москву и одержали вместе со всем народом победу, ставшую 
поворотным событием во всем ходе второй мировой войны. Под командованием наших 
земляков сражались за Сталинград дивизия А. И. Родимцева и корпус В. Т. Обухова. Более 3,5 
тыс. земляков были награждены медалью «За оборону Сталинграда». Они насмерть стояли в 
сражениях на Курской дуге. 

19 оренбуржцев за форсирование Днепра и операцию на Курской дуге были удостоены 
высокого звания Героя Советского Союза. Более 800 награждены боевыми орденами и 
медалями. 

В 1944 г., в период решающих побед Красной Армии, оренбуржцы приняли героическое 
участие в борьбе за освобождение народов Европы от фашистского ига. Наши земляки были 
среди тех, кто штурмовал Берлин и водрузил Знамя Победы над рейхстагом. Медалью «За 
взятие Берлина» награждены свыше 10 тыс. оренбуржцев. За героическое участие в обороне 
Ленинграда медалью за его оборону награждено около 2600 наших земляков. 

Всего за героическую борьбу с фашизмом высокого звания Героя Советского Союза 
удостоены 235 оренбуржцев. Только из числа выпускников Оренбургского летного училища за 
период Великой Отечественной войны 220 удостоены звания Героя Советского Союза. Восьми 
офицерам, выпускникам училища, храбрейшим из храбрых, сражавшимся в годы 
Отечественной, это звание было присвоено дважды: И. С. Полбину (имя которого ныне носит 
Оренбургское летное училище), Л. И. Беде, Г. Я. Бегильдинову, С. Д. Луганскому, В. Н. 
Осиповичу, И. Ф. Павлову, А. С. Смирнову и Е. П. Федорову. 

В сражениях против фашистов 13 выпускников училища совершили воздушные тараны, 
среди них единственная в мире женщина — Екатерина Зеленко, имя которой присвоено недавно 
одной из звезд нашей галактики, 12 повторили подвиг Николая Гастелло. 



О массовом героизме оренбуржцев в боях за Родину свидетельствует и тот факт, что 
свыше 65 тыс. уроженцев Оренбуржья, отважно дравшихся с фашистами, награждены орденами 
и медалями «За отвагу», в борьбе с врагами были награждены орденами и медалями 443 
медсестры и сандружинницы. 

В тылу у фашистов. Мужественно сражались наши земляки в партизанских отрядах в 
тылу врага. Всегда мы будем помнить отважную дочь Оренбуржья Римму Шершневу, 
предвосхитившую подвиг Александра Матросова, удостоенную посмертно звания Героя 
Советского Союза. 

Населению Белоруссии, западных областей Украины и Польши была хорошо известна 
кличка одного из командиров легендарного партизанского отряда — «Батя». Это был уроженец 
села Васильевка Октябрьского района Оренбургской области, член большевистской партии с 
1918 г. Г. М. Линьков. Боевые действия отряд Бати начал осенью 1941 г., многие месяцы он вел 
бои в тылу врага, не имея связи с Большой землей. Батя отличался твердостью характера, 
быстротой реакции и оценки обстановки, смелостью. Благодаря этим качествам он вскоре 
возглавил действия 4 отрядов партизан на территории Белоруссии. И летели в воздух 
железнодорожные мосты, прекращалось движение поездов на значительных участках пути, 
были сброшены под откос 32 эшелона с вооружением, фашистскими солдатами и снаряжением, 
на многие километры выводилась телефонно-телеграфная связь врага. Гитлеровцы бросали 
против отряда Бати все новые и новые полицейские команды, танки, самолеты, бронемашины, 
минометы и полки, однако, совершая героический переход на запад, отряд уходил от 
преследователей. Позднее, в 1943 г. (недолго побывав в Москве), Г. М. Линьков возглавил 
действие другого партизанского отряда под Брестом. Ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Всему миру известно имя нашего земляка Мусы Джалиля. Его несгибаемость и 
твердость, вера в победу над фашистами, презрение к смерти и сегодня вызывают восхищение и 
глубочайшее уважение. 

Героические страницы вписали наши земляки в движение Сопротивления. Имена Семена 
Сапожникова, Федора Полетаева, Василия Войченко, Якова Гордиенко и многих других широко 
известны как символ отваги и не только в нашей стране, но и во Франции, Польше и других 
странах Европы. 

Более 16 лет не было известно имя одного из легендарных руководителей партизанского 
движения на территории Польши. Многочисленные подвиги руководителя этого движения 
хроника партизанской борьбы Гвардии и Армии Людовой связывала с именем «Саши». Лишь в 
1960 г. достоверно было установлено, что отрядом, наводившим ужас на фашистов, 
завоевавшим любовь и поддержку польского народа, командовал бывший курсант летно-
технического училища Василий Войченко — уроженец села Калиновки Халиловского района 
Оренбургской области. В бою с фашистами 7 декабря 1944 г. «Саша» пал смертью героя. 

Помощь Красной Армии. Трудящиеся области всячески помогали воинам Красной 
Армии, раненым, семьям фронтовиков, детям, потерявшим родителей, тем, кто был 
эвакуирован. 

Уже на 23 августа 1941 г. 134 коллектива рабочих и служащих г. Чкалова вынесли 
решение об отчислении до конца войны в фонд Красной Армии ежемесячно однодневного 
заработка. Сумма ежемесячных отчислений составляла 218,6 тыс. рублей. 

Вскоре в области начался сбор теплых вещей для фронта. Уже на 31 октября 1941 г. 
поступило валенок 12 867 пар, полушубков более 3 тыс., перчаток и варежек свыше 36,5 тыс. 
пар и т. д. 

30 ноября 1941 г. Чкаловский горком ВКП(б) одобрил инициативу коллектива завода им. 
С. М. Кирова о сборе средств на постройку танковой колонны. 

В марте 1942 г. учителя бузулукских школ приняли решение отчислять ежемесячно 
однодневный заработок на строительство танковой колонны «Народный учитель». 

Обком комсомола и областное управление трудовых резервов поддержало предложение 
железнодорожной школы ФЗО № 17 г. Чкалова о сборе средств на строительство танковой 
колонны «Государственные трудовые резервы». Тогда же были внесены заработанные 
учащимися и работниками школы первые 20 тыс. рублей. 

За сбор более 100 млн. рублей на строительство танковой колонны им. Чкалова 



трудящимся области 24 февраля 1943 г. была объявлена благодарность Председателя 
Государственного Комитета Обороны. В середине марта 1943 г. Оренбургский обком ВЛКСМ 
сообщил, что дополнительно к 10 685 тыс. руб., собранным на строительство танковой колонны 
им. Чкалова, комсомольцы и молодежь области внесли свыше 7 млн. руб. на строительство 
эскадрильи «Чкаловский комсомолец», поступление средств продолжается. 

С конца февраля 1943 г. развернулась работа по внесению средств на строительство 2-й 
танковой колонны им. Чкалова. К апрелю 1943 г. только труженики г. Чкалова ассигновали 
более 12 млн. рублей и на сумму 7,6 млн. рублей облигаций. В первые месяцы 1944 г. 
комсомольцы и молодежь области собрали на строительство звена морских охотников свыше 3 
млн. рублей. 

Всего же за годы войны трудящиеся области сдали в фонд Красной Армии более 240 млн. 
рублей. 

Победа советского народа. Нелегким и трудным был путь к победе. Тяжелой ценой 
досталась она нам. Не забыть тех жертв, которые понесли страна и оренбуржцы за годы Великой 
Отечественной войны. Только из числа жителей Оренбурга по далеко не полным данным 
погибло более 20 тыс., из бузулучан 6 тыс. человек. Память о них будет вечно жить в сердцах 
поколений советских людей. 

Безмерно было ликование советских людей и сил демократии планеты в связи с Победой. 
Народ праздновал победу нашего общественного и государственного строя над 
человеконенавистническим фашизмом, над одним из самых чудовищных порождений 
империализма. 

В постановлении Центрального Комитета КПСС «О 40-летии Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне» подчеркивается: «Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне со всей полнотой раскрыла преимущества социализма, его огромные 
экономические, социально-политические и духовные возможности. Это была победа созданного 
великим Лениным Советского государства, самого передового общественного строя, 
социалистической экономической системы. Великая Отечественная война убедительно 
продемонстрировала монолитное единство партии и народа, несокрушимость союза рабочего 
класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции, дружбы и братства народов СССР». 

 
Вопросы и задания 

1. Сколько предприятий и граждан было эвакуировано в годы Великой Отечественной 
войны в нашу область? 

2. Кого из героев тыла нашего края вы можете назвать? 
3. Сколько дивизий оренбуржцев сражалось на фронтах Великой Отечественной войны? 

Назовите их, начертите на карте их героический путь. 
4. Кого из видных военачальников-оренбуржцев вы можете назвать? Кого вы знаете из 

оренбуржцев дважды Героев Советского Союза? 
5. Запишите воспоминания ветеранов труда периода Великой Отечественной войны. 

Глава XI 

Оренбуржье в 50—60-е гг. 

§ 1. ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
К мирному труду. Закончилась Великая Отечественная война. Советский народ снова 

занялся мирным созидательным трудом. Возвращались с фронта и становились к станкам, 
садились за тракторы миллионы вчерашних воинов. Заводы и фабрики переходили на выпуск 
мирной продукции. 

Промышленность Чкаловской области перестраивалась на мирный лад в трудных 
условиях. За годы войны оборудование заводов и фабрик не обновлялось, устарело и 
износилось. Часть прибывших к нам в годы войны заводов надо было реэвакуировать в 
западные, освобожденные районы страны. Под руководством коммунистов трудящиеся области 
настойчиво преодолевали трудности. В сжатые сроки машиностроители перешли на выпуск 
металлорежущих станков, строительных машин и механизмов, запасных частей для тракторов и 



сельхозмашин. В Медногорске организуется завод по выпуску электромоторов. Чкаловская 
шорно-седельная фабрика, изготовлявшая в годы войны упряжь для кавалерии, освоила выпуск 
галантерейных товаров. 

Годы восстановления и созидания (1946—1958 гг.). В марте 1946 г. Верховный Совет 
СССР принял четвертый пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства на 
1946 —1950 гг. Ставилась задача восстановить пострадавшие районы страны, достигнуть и 
значительно превзойти довоенный уровень промышленности и сельского хозяйства. В нашей 
области это надо было осуществить в основном за счет внутренних источников: развития 
социалистического соревнования, более производительного использования техники, внедрения 
передовых методов труда, режима экономии. 

Оренбуржцы активно включились во Всесоюзное социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение пятилетки. Коллективы предприятий соревновались под лозунгом 
«Пятилетку — в четыре года!» 636 рабочих предприятий г. Чкалова освоили скоростные методы 
резания металла по опыту ленинградского токаря Г. Борткевича и московского токаря П. 
Быкова. Вдохновенно трудилась молодежь: каждый третий из соревнующихся выполнил за пять 
лет по 7—10 годовых норм. Среди них строгальщик депо ст. Оренбург Р. Хабибуллин дал 20, а 
токарь Бузулукского завода им. Куйбышева Н. Мелентьева — 9,5 годовых норм. 

В области росла добыча нефти, в основном за счет вновь открытых Байтуганского и 
Красноярского месторождений. Расширялся комбинат «Южуралникель», строился завод 
тяжелого машиностроения в Орске (Южуралмашзавод), стал давать продукцию 
коксохимический цех Орско-Халиловского металлургического комбината. 

В результате выпуск изделий промышленности в 1950 г. увеличился на 47% по 
сравнению с 1945 г. и в 3 раза по отношению к 1940 г. Продукция легкой промышленности 
превысила довоенный уровень в 2,5 раза. Выросла производительность труда. Область заняла 
одно из ведущих мест в стране по выпуску цветных металлов. 

В 50-х гг. развитие экономики области ускорилось. Особенно заметным стало такое 
ускорение после XX съезда КПСС, состоявшегося в 1956 г. Съезд стал крупной вехой в истории 
страны, дал мощный импульс освобождению от негативных моментов в жизни общества, 
порожденных культом личности Сталина. 

В пятой пятилетке (1951—1955 гг.) работники промышленности области вели 
настойчивые поиски резервов производства. На заводе «Автозапчасть» шла борьба за лучшее 
использование производственных фондов, в ходе которой удалось модернизировать 85% 
станков. Коллективы паровозоремонтного завода и швейной фабрики начали борьбу за 
выполнение плана по всем показателям, за строгий режим экономии. По 6—10 годовых планов 
выполнили в пятилетке 2,5 тыс. передовиков предприятий областного центра. Чкаловской 
трикотажной фабрике было присвоено звание «Предприятие отличного качества». 

В шестой пятилетке, начавшейся с 1956 г., на предприятиях области активизируется 
борьба за экономию и бережливость. Коллектив Медногорского медно-серного комбината 
выступил инициатором проведения общественного смотра резервов производства. На 
инструментальном заводе был налажен выпуск сверл методом пластической деформации, на 
«Автозапчасти» освоена технология порошковой металлургии, на станкозаводе — поточное 
производство поперечно-строгальных станков. Перейдя на чистовое фрезерование деталей, 
бригада Б. Г. Павлова на Южуралмашзаводе сумела поднять качество продукции и обеспечить 
выполнение месячных заданий на 120%. 

Яркой страницей в истории индустриального развития края стало сооружение новых 
гигантских предприятий. 

Оренбуржцы решили укротить р. Урал, сильно мелевшую летом и превращавшуюся в 
грозную стихию в дни весенних паводков. Там, где река прорезала свое русло в твердых горных 
породах, началось сооружение Ириклинского гидроузла. Строительство началось в пятой 
пятилетке и завершилось в 1957 г. Сорокаметровая плотина поднялась над рекой. Возникло 
крупнейшее на Урале Ириклинское водохранилище и небольшая по мощности Ириклинская 
ГЭС. Ушли в прошлое опустошительные весенние разливы. Индустрия Южного Урала стала 
бесперебойно снабжаться водой. 

Важной стройкой области в 50-е гг. продолжал оставаться Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. Поскольку строительство комбината шло медленно, в августе 1954 



г. бюро Чкаловского обкома КПСС призвало строителей ускорить ход работ и наметило 
соответствующие меры. В результате в марте 1955 г. вступила в строй и выдала первый чугун 
доменная печь № 1. 

На объектах домны № 2 трудилось 500 коммунистов и 1,5 тыс. комсомольцев. Стройка 
была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской. Каждый город и район области имел здесь 
своих посланцев. Действовал комсомольский штаб стройки, комсомольско-молодежные 
бригады и посты. Они мобилизовывали молодежь на досрочное выполнение заданий, помогали 
устранять узкие места. Домна № 2 Орско-Халиловского металлургического комбината была 
одной из 7, сооружавшихся в стране в 1958 г. скоростными методами. Между молодыми 
строителями развернулось соревнование: чья печь раньше выдаст чугун. Строительство 
началось в январе 1958 г. и велось невиданными ранее темпами. 27 августа, первой из 7 и на 35 
дней раньше правительственного срока, наша домна выдала чугун! ЦК ВЛКСМ наградил 
домностроителей памятным Красным знаменем, домне присвоено имя 40-летия ВЛКСМ. 
Лучшие строители были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

Успехи строителей, достижения трудовых коллективов промышленных предприятий 
обеспечили высокие темпы роста производства. Глубокие качественные сдвиги произошли в 
структуре индустрии области. Вслед за домнами на Орско-Халиловском металлургическом 
комбинате были пущены и бессемеровский цех, мартеновская печь. Построены цех долбежных 
станков на Оренбургском станкозаводе и первая очередь «Гидропресса», завод «Синтезспирт» в 
Орске, криолитовый в Кувандыке, заводы цементный, ячеистого бетона, железобетонных 
изделий в Новотроицке. Электрифицирован железнодорожный участок Бугуруслан — 
Абдулино. Машиностроители освоили выпуск 30 новых видов машин и механизмов. Объем 
промышленного производства в 1958 г. по сравнению с 1940 г. вырос в 7 раз. 

В декабре 1957 г. по просьбе трудящихся Чкаловская область была переименована в 
Оренбургскую, а Чкалов — в Оренбург. 

Годы дальнейшего строительства социалистического общества (1959—1970 гг.). 
Советский народ залечил тяжелые раны войны и обеспечил дальнейшее укрепление 
экономического, научно-технического и оборонного могущества Родины. Эти успехи отметил 
XXI съезд КПСС, который состоялся в 1959 г. и принял семилетний план развития народного 
хозяйства СССР на 1959—1965 гг. 

Семилетним планом предусматривался новый мощный подъем экономики области, 
существенное повышение уровня материального благосостояния и культуры трудящихся. Рост 
производства намечался за счет строительства новых и реконструкции действующих 
предприятий, внедрения новейших достижений науки и техники, прогрессивной технологии и 
передового опыта. 

Трудящиеся области включились в соревнование за успешное выполнение заданий 
семилетки, активно поддержали движение за коммунистическое отношение к труду. Первые 
бригады коммунистического труда появились на шелкокомбинате, заводах «Автозапчасть», 
инструментальном, Южуралмашзаводе. К концу семилетки в движении участвовало более 83% 
рабочих, инженерно-технических работников, служащих. Почетное звание коллективов 
коммунистического труда было присвоено 34 предприятиям, более 50 тыс. человек стали 
ударниками коммунистического труда. 

На оренбургской земле появились тысячи последователей Валентины Гагановой. 
Родились и свои ценные начинания. По почину передовой шлифовщицы Бузулукского завода 
им. Куйбышева М. Г. Воиновой в области началось движение за использование личных резервов 
роста производительности труда. Широкую поддержку получил почин бригады формовщиков 
Южуралмашзавода В. А. Вастьянова, которая сумела поднять на 10% производительность труда. 

Важную роль в успехе восьмой пятилетки играло соревнование в честь 50-летия 
Советской власти и 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. В борьбе за достойную встречу 
ленинского юбилея 21 трудовой коллектив области удостоился Ленинских Юбилейных 
почетных грамот. Около 100 тыс. передовиков награждены юбилейной медалью «За доблестный 
труд». 

На новые рубежи вышла электроэнергетика области. На берегу Ириклинского моря 
возводилась крупнейшая в системе Уралэнерго Ириклинская ГРЭС мощностью 1 млн. 800 тыс. 
киловатт. ГРЭС должна была работать на дешевых видах топлива — мазуте и природном газе. В 



восьмой пятилетке были сданы первые два энергоблока мощностью по 300 тыс. киловатт. 
Несмотря на то, что добыча нефти в области началась еще до войны, объем ее рос 

медленно. И только в 1960 г. с освоением новых месторождений на западе области нефтяники 
«преодолели» миллионный рубеж. В 1970 г. они добыли уже более 7 млн. тонн нефти. 

Ударной комсомольской стройкой стал Гайский горнообогатительный комбинат. Сюда 
ехала молодежь из многих областей страны, городов и сел нашей области. Всем классом 
прибыли в Гай выпускники школы № 24 г. Оренбурга. Ударно возводились все объекты 
комбината. Первая медная руда была добыта уже в 1960 г. из подземного рудника, а через год 
началась добыча руды в открытом карьере. За исключительные заслуги молодежи в сооружении 
комбината ему присваивается имя Ленинского комсомола. 

Продолжалось строительство Орско-Халиловского комбината, сооружались новые 
предприятия во многих городах области. В 60-х гг. вошли в строй более 200 новых предприятий 
и объектов. 

Коренную реконструкцию пережил Оренбургский паровозоремонтный завод, 
перестроенный на ремонт тепловозов. 

Возрастало внимание к развитию легкой промышленности. В Оренбурге закладывается 
крупнейший в стране комбинат шелковых тканей. На базе 30 пуховязальных артелей в Оренбург 
был организован комбинат пуховых платков. Изделия оренбургских пуховниц — 
продолжательниц старейшего в крае промысла — экспонируются и получают высокую оценку 
на зарубежных выставках. На заводах области осваивается массовый выпуск бытовых 
холодильников «Оренбург», «Орск», стиральных машин, пылесосов «Уралец». 

Валовой объем промышленной продукции области в 1970 г. увеличился в 21 раз по 
сравнению с 1940 г., производительность труда поднялась в 5,7 раза. 

§ 2. ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
Партия позвала на новые земли. Подвиг по освоению целинных и залежных земель 

навсегда вошел в историю нашей Родины. Покорители целины преобразили степной край. На 
месте бескрайних неосвоенных и необжитых степей героическим трудом советского человека 
были созданы сотни новых поселков, школ и больниц, библиотек и кинотеатров, пролегли 
линии железных дорог и автомагистралей, электропередач, построены гиганты-элеваторы, а 
главное, выросли сотни современных совхозов. 

Освоение целинных и залежных земель проводилось на основе решений февральско-
мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в 
стране и об освоении целинных и залежных земель». ЦК КПСС, областные и районные 
комитеты, первичные партийные организации сумели организовать мощное многотысячное 
движение рабочих, колхозников, интеллигенции, молодежи, студентов, воинов Советской 
Армии, ушедших в запас, на целину. 

 

 
 

Первоцелинники совхоза «Адамовский» 
 



Оренбуржцы в борьбе за целинный хлеб. Одним из районов освоения целинных и 
залежных земель стала наша Оренбургская (тогда Чкаловская) область. Уже в период 
подготовки к февральско-мартовскому Пленуму ЦК КПСС были определены возможности края 
в освоении целинных и залежных земель. Основные целинные земли надо было осваивать в 
Адамовском, Кваркенском, Новоорском, Акбулакском районах. Пленум Чкаловского обкома 
партии, проходивший 24 марта 1954 г., обсудив постановление Пленума ЦК КПСС от 2 марта 
1954 г., поставил задачу освоить в крае 1 млн. гектаров целинных и залежных земель, 
предусмотрел систему мер, обеспечивающих выполнение этой задачи. 

В сентябре с целью эффективного освоения целины бюро обкома КПСС решило 
построить узкоколейную железную дорогу в основном районе целины — Адамовском. 

Мощный   поток   добровольцев   устремился   в   наш край на освоение целинных земель. 
Уже к февралю 1955 г. в область прибыло 11 тыс. человек. На целину направлялся поток 
современной сельскохозяйственной техники. Только в 1956 г. область получила 6 тыс. 
комбайнов, 4 тыс. автомашин, более тысячи тракторов. На целинных землях Чкаловской области 
было создано тогда 11 новых совхозов. 

В 1956 г. на основе освоения целинных и залежных земель было резко увеличено 
производство зерна, что позволило сдать государству 153 млн. пудов хлеба. Наш край первым в 
стране выполнил план хлебозаготовок. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР о награждении Чкаловской области 
говорилось: «За выдающиеся достижения в деле освоения целинных и залежных земель, 
крупные успехи, достигнутые трудящимися Чкаловской области в увеличении производства 
зерна, и выполнение принятых обязательств по сдаче государству 150 млн пудов хлеба 
наградить Чкаловскую область орденом Ленина». Тогда только один Адамовский район сдал 
государству 29 млн. пудов хлеба (в прошлом до освоения целины в лучшие годы район сдавал 
не более 1,5 млн. пудов). 

Преодолевая трудности. Документы тех лет и участники событий рассказывают не 
только о героических буднях, но и трудностях, с которыми встретились на первых порах 
целинники. Еще стояли студеные дни, а они жили в палатках, не было налажено водоснабжение, 
не хватало столовых, газеты и журналы приходили с большим опозданием. Хлеб привозили 
издалека. Но постепенно жизнь налаживалась. Возводились пекарни, столовые, бани, больницы 
и школы, строились жилые дома и клубы. Однако острота жилищного вопроса и к началу 60-х 
гг. не была снята. На человека в целинных совхозах приходилось менее 4 кв. метров жилья. 

Многие материально-бытовые трудности в какой-то мере компенсировались той 
всенародной заботой и любовью, которой окружили целинников: к ним приезжали 
артистические бригады из Москвы и Ленинграда, Оренбурга и Орска. Сотни агитбригад, 
лекторов прибывали сюда, чтобы внести свою лепту в общее дело. Повсюду комсомольские 
организации собирали библиотечки, музыкальные инструменты, спортинвентарь; и все это 
возрастающим потоком шло на целину. 

 

 
 

На этом тракторе 18 мая 1954 г. в совхозе «Восточный» была проложена первая 
борозда. Он стал памятником первоцелинникам. 



 
За 5 лет затраты на организацию новых совхозов на целине в нашей области с лихвой 

окупились. С 1954 по 1962 г. в Оренбуржье было освоено 1783,5 тыс. гектаров целинных и 
залежных земель. Благодаря этому резко увеличилось производство зерна и сдача его 
государству. Так, если за 1949—1953 гг. область сдала и продала государству 213 млн. пудов 
зерна, то с 1956 по 1960 г.— 673 млн. пудов, или почти в 3 раза больше. 

Однако, несмотря на эти достижения, нужно отметить, что в ходе освоения целинных и 
залежных земель уделялось недостаточное внимание защите почв от эрозии, экологической 
стороне дела, что отрицательно сказалось в последующие годы. И теперь требуется особая 
забота о сохранении почв края. 

Партия и правительство высоко оценили труд хлеборобов, покорителей целины в 
Оренбуржье. Свыше 6 тыс. целинников были награждены орденами и медалями, а 18 наиболее 
отличившихся были удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. 

§ 3.  РАЗВИТИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  И КУЛЬТУРЫ 
Образование и наука. В 60-х гг. начался переход ко всеобщему среднему образованию. 

Росла сеть школ, увеличивался контингент учащихся и учителей. В 1970/71 учебном году в 
области было 448 средних, 676 неполных средних, более тысячи начальных и 115 школ рабочей 
молодежи. 

Дедуровская средняя школа и колхоз им. Кирова первыми в стране стали лауреатами 
премии Ленинского комсомола за успехи в трудовом воспитании учащихся. 

Наряду с заводскими формами растет государственная система обучения кадров 
современным рабочим профессиям. 

Строились новые учебные корпуса и студенческие общежития сельскохозяйственного, 
медицинского, педагогического институтов. Открылся Орский пединститут, готовилось 
открытие самостоятельного Оренбургского политехнического института, работали филиалы 
других вузов. В 1970/71 учебном году в вузах области обучалось 17,4 тыс. студентов, в том 
числе 9,8 тыс.— на дневных отделениях. 

Расширяются масштабы научных исследований. Они ведутся учеными вузов, 
сотрудниками научно-исследовательских учреждений, производственниками. Вопросы истории, 
экономики, географии и культуры нашего края изучаются учеными пединститута, основные 
пути и перспективы роста сельскохозяйственного производства — учеными 
сельскохозяйственного института. 

Коллектив Научно-исследовательского института молочно-мясного скотоводства вывел 
новую, казахскую белоголовую породу крупного рогатого скота мясного направления. В 
четвертой пятилетке за совершенствование технологии никелевого производства орским 
никельщикам дважды присуждались Государственные премии. Их были удостоены инженеры Е. 
П. Петров, Н. Ф. Успенский, Л. Л. Чермак, директор комбината С. М. Тепикин. За создание 
нового прокатного стана «850/700/500» главный инженер Южуралмашзавода Б. Ю. Кулик стал 
лауреатом Ленинской премии. Ученые, конструкторы, инженеры и рабочие создали десятки 
новых высокопроизводительных и экономичных машин и механизмов. Среди них 
сталеплавильные конверторы, сталеразливочные ковши, установки непрерывной разливки 
стали, гидравлические прессы, металлорежущие и буровые станки и т. д. 

Культура. В послевоенные годы с большим размахом велось строительство учреждений 
культуры. В Оренбурге было завершено строительство нового здания драматического театра, 
построен театр музыкальной комедии, в Новотроицке — Дворец культуры металлургов. В 1954 
г. в Оренбурге открылся планетарий. 

В 1956 г. в Оренбурге в специально построенном здании открылась областная выставка 
народного хозяйства. В ее павильонах показываются достижения хлеборобов и животноводов, 
эспонируются лучшие машины и изделия оренбургских заводов и фабрик, рассказывается о 
достижениях культуры. 

Росло число библиотек, развивались печать, кино, радиовещание. С 1961 г., когда в 
Оренбурге был построен телецентр, начинаются регулярные передачи оренбургского 
телевидения. 

Обогащалась духовная культура оренбуржцев. В области 5 профессиональных театров: 



Оренбургский, Орский, Бугурусланский драматические, музыкальной комедии и кукол. В 
Оренбуржье действовало также 12 народных театров, музыкальных и танцевальных 
коллективов. Традиционно проводились областные смотры художественной самодеятельности, 
превращаясь в настоящие праздники народных талантов. Большую методическую помощь этим 
коллективам оказывал областной Дом народного творчества. 

В области имелось 26 детских музыкальных школ, где обучалось более трех тысяч детей. 
Свидетельством высокого развития музыкальной культуры оренбуржцев стало создание в 1958 
г. Оренбургского народного хора. В области трудятся не только талантливые музыканты и 
исполнители, но и композиторы: Д. Генделев, В. Лаптев, А. Цибизов, С. Турин, Ю. Эйрих, В. 
Зайцев. 

Творческими успехами отмечена работа литераторов и художников области. Широко 
известны читателям романы «Рижский бастион», «Седьмой переход», «Граненое время» Б. 
Бурлака, повести «Чудесный доктор», «Сельская учительница» и роман «Сельский врач» А. 
Горбачева, романы «Офицеры» и «Скорость» А. Рыбина, стихи А. Возняка, М. Трутнева и др. 

Оренбуржцам запомнились полотна местных художников Н. Ледяева, Н. Ерышева, Ш. 
Мухамедзянова, скульптуры Н. Петиной. В своих произведениях они изображали героев 
современности: строителей, новаторов производства, покорителей целины, воспевали красоту 
родной земли. В 1957 г. в Оренбурге построен Дом художника. В нем разместились творческие 
мастерские художников и одновременно демонстрируются их картины. Летом 1962 г. в 
Оренбурге открылся Музей изобразительного искусства. 

 
Вопросы и задания 

1. Каковы основные направления развития промышленности Оренбургской области в 
1950—1960-х гг.7 

2. Расскажите, над сооружением каких объектов индустрии в нашей области шефствовал 
комсомол. 

3. В чем состояло народнохозяйственное значение освоения целинных и залежных 
земель9 

4. Какими успехами характеризуется развитие образования, науки и культуры 
Оренбуржья в 1950—1960-х гг.? 

Глава XII 

Наша область в 70—80-е гг. 

§ 1 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Индустрия области в 70-е гг. Создание Оренбургского территориально-

производственного комплекса. На содержании и темпах развития промышленности 
Оренбургской области в 70-е гг. решающим образом сказался стремительный рост газовой 
индустрии. 

В 1966 г. юго-западнее Оренбурга было обнаружено крупное месторождение газа. 
Выгодное географическое положение, большие запасы газа и наличие в нем ценных 
компонентов делали необходимой скорейшую разработку месторождения. Уже в Директивах 
XXIV съезда КПСС была поставлена задача «создать в Оренбургской области новый крупный 
район по добыче и переработке газа». XXV съезд рекомендовал продолжить «формирование 
крупного промышленного комплекса по добыче и переработке газа на базе Оренбургского 
газоконденсатного месторождения». 

В девятой пятилетке намечался также бурный рост электроэнергетики области за счет 
ввода энергоблоков на Ириклинской ГРЭС, строительства Каргалинской и Сакмарской ТЭЦ. В 
районе Орска предстояло сооружение крупнейшего в стране завода по выпуску тракторных 
прицепов, мощного асбестового комбината в Киембае, Оренбургского шелкокомбината. 
Намечались крупные меры в области технического совершенствования производства. Все это 
должно было обеспечить устойчивый рост выпуска промышленной продукции и улучшение ее 
качества. 

 



 
 

На Ириклинской ГРЭС 
 
С первых лет девятой пятилетки сооружение объектов газового комплекса становится 

важнейшим делом коммунистов, комсомольцев, трудящихся области. В проектировании и 
строительстве его участвовали 43 проектных и 63 строительно-монтажных организаций страны. 
Формируется трудовой коллектив численностью более 30 тыс. строителей, среди которых было 
2800 коммунистов. Для руководства и оперативного решения столь сложных и 
крупномасштабных задач организуется Всесоюзное производственное объединение 
«Оренбурггазпром». 

Строительство комплекса объявляется Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 10 
июня 1971 г. сюда прибывает первый отряд, создается комсомольский штаб во главе с 
Дмитрием Волковым. Юноши и девушки областного центра участвуют в трудовых десантах. 

 

 
 

Оренбургский газзавод 
 
За неполных 10 лет на месторождении была пробурена сеть эксплуатационных скважин, а 

от них через р. Урал к площадкам газзаводов проложены газовые трассы. На этих площадках, 
расположенных севернее Оренбурга, построены девять крупных газоперерабатывающих 
заводов. Одновременно от газзаводов были проложены магистральные газопроводы Оренбург 
— Заинская ГРЭС, Оренбург — Куйбышев, Оренбург — Западная граница («Союз»), 
конденсатопровод Оренбург — Салават. Сооружена Каргалинская ТЭЦ, построен гелиевый 
завод. 

Комплекс рассчитан на добычу и переработку 45 млрд. куб. метров газа, но оренбургские 
газовики перекрыли эти мощности, добыв в 1980 г. свыше 48 млрд. куб. метров. Комплекс дает 



также ежегодно до 1 млн. тонн серы высокой чистоты, многие меркаптановые соединения, 
конденсат и гелий. За высокие производственные показатели сотни строителей и 
эксплуатационников отмечены государственными наградами. По итогам десятой пятилетки 
объединение «Оренбурггазпром» было награждено орденом Ленина. 

 

 
 

Вскрышные работы на месторождении асбеста «Ясный» 
 
В 70-х гг. в области, как и по стране в целом, утверждается комплексный подход к 

разработке минеральных богатств и использованию ранее созданного индустриального 
потенциала. В процессе становления газовой индустрии формируется новый, Оренбургский 
территориально-производственный комплекс. Основой его стали предприятия по добыче, 
переработке и транспортировке газа и сопутствующих компонентов. Сюда входят также десятки 
предприятий стройиндустрии, легкой и пищевой промышленности, угольные разрезы Тюльгана, 
рудники Соль-Илецка. Площадь Оренбургского ТПК составляет 40 тыс. кв. километров. 

В 70-х гг. сложились эффективные формы участия Оренбургской области в 
международном социалистическом разделении труда. Совместными усилиями стран СЭВ на 
оренбургской земле был построен комбинат «Оренбургасбест» в Киембае мощностью 500 тыс. 
тонн асбеста в год и магистральный газопровод Оренбург — Западная граница («Союз»), 
протяженностью 2750 километров. Сооружение этих объектов стало отличной школой 
интернациональной дружбы и сотрудничества. 

 



 
 

Строительство газопровода Оренбург — Заинская ГРЭС 
 
Динамично развивались и другие отрасли оренбургской индустрии. На Ириклинской 

ГРЭС в девятой пятилетке вступили в строй 4 энергоблока, в десятой — еще 2. Мощность ГРЭС 
достигла 2,4 млн. киловатт. Продолжалось строительство шелкового комбината. На Орско-
Халиловском металлургическом комбинате пущены в действие четвертая домна, прокатный 
стан «800»; на Орском заводе тракторных прицепов — первая очередь мощностью 10 тыс. 
прицепов в год. Только в десятой пятилетке было построено более 150 предприятий, цехов и 
производственных объектов. 

Оренбургское село в 70-е гг. В 70-е гг. на первый план в аграрной политике КПСС вышли 
специализация и концентрация сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной 
кооперации и агропромышленной интеграции, укреплялась материально-техническая база 
колхозов и совхозов страны. 

Включились в эту работу и труженики сел нашей области. 
 

 
 

Дважды Герой Социалистического Труда знатный механизатор В.  М. Чердинцев 
 
Повышалась культура земледелия. На 98% посевных площадей области применялись 



севообороты, шире использовались минеральные и органические удобрения, химические 
средства защиты растений, настойчиво преодолевались последствия засушливых лет. На 
развитии земледелия в девятой пятилетке тяжело сказались засухи 1972 и 1975 гг. Зато в десятой 
пятилетке хлеборобы добились больших успехов. Оренбургская область продала Родине 1 млрд. 
190 млн. пудов хлеба. Только четыре области страны смогли добиться такого результата. 
Наибольшего успеха достиг дважды Герой Социалистического Труда знатный комбайнер 
колхоза «Рассвет» Сакмарского района В. М. Чердинцев, намолотивший в десятой пятилетке 
121 тыс. центнеров зерна, выполнив тем самым 18 годовых норм. Маяками земледелия в десятой 
пятилетке стали также Герой Социалистического Труда А. М. Вьюгин из колхоза «Россия» 
Илекского района, В. Н. Кособуцкий из колхоза «Красный колос» Первомайского и А. И. 
Синицын из совхоза им. Дзержинского Александровского районов. 

Первые важные шаги были сделаны в специализации и концентрации животноводства, 
переводе его на индустриальные рельсы. В девятой пятилетке в Оренбуржье были созданы 34 
межхозяйственные откормочные площадки, 23 животноводческих комплекса, 3 птицефабрики. 
В десятой — было построено еще 36 животноводческих комплексов, Уральская бройлерная 
фабрика, первая очередь крупнейшей в Российской Федерации птицефабрики «Россия». 

Улучшались производственные показатели сельскохозяйственных предприятий. 
Среднесдаточный вес скота по области составил 405 килограммов, а на Илекской, Оренбургской 
и Ташлинской откормплощадках достиг в 1977 г. 440—460 килограммов. Образцовая 
постановка откорма скота в нашей области отмечалась на июльском (1978 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. В октябре 1977 г. у нас состоялся Всесоюзный семинар по изучению опыта откорма 
крупного рогатого скота. 

Проводилась работа по увеличению поголовья скота у населения. К концу десятой 
пятилетки у колхозников и рабочих совхозов было 330 тыс. голов крупного рогатого скота, 62 
тыс. свиней, 455 тыс. овец и коз. 

Несмотря на эти успехи производство сельскохозяйственной продукции росло медленно. 
Сказались последствия неурожаев 1972 и 1975 гг., низкая культура земледелия в ряде хозяйств и 
районов области, а также то, что перевод животноводства на индустриальную основу еще не 
осуществился. В результате среднегодовой объем продукции сельского хозяйства Оренбургской 
области с 1970 г. по 1980 г. увеличился только на 13%. 

Народное хозяйство в 1981—1985 гг. На XXVI съезде ставилась задача обеспечить 
существенный рост промышленного производства на основе повышения его эффективности, 
ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества продукции. Намечалась 
широкая программа строительства автомобильных дорог. Однако расходы на социальное 
развитие планировались в тех же масштабах, как и в десятой пятилетке. 

 

 
 

Откормочная площадка в Сакмарском районе 
 
Задачи аграрного сектора экономики области конкретизировались в связи с принятием в 



1982 г. Продовольственной программы СССР. 
7 декабря исполнилось 50 лет со дня основания Оренбургской области. За эти годы 

промышленность края развивалась высокими темпами, возникли десятки современных 
предприятий, сформировались новые отрасли. Повысился уровень автоматизации и 
механизации производства. Объем промышленной продукции в 1983 г. превысил уровень 1934 
г. более чем в сто раз. 

Произошли перемены и в аграрном секторе экономики^ области. Во много раз выросла 
оснащенность хозяйств тракторами, комбайнами, автомобилями и другой сельскохозяйственной 
техникой. Более чем вдвое увеличилась посевная площадь. Валовой сбор зерна повысился с 2,6 
млн. тонн в 1934 г. до 6,2— в 1983 г. 

8 то же время на итогах одиннадцатой пятилетки сказалось наблюдавшееся в стране 
замедление темпов экономического роста. 

Промышленность области не вышла на рубежи, предусмотренные одиннадцатым 
пятилетним планом! Не достигнуты заданные темпы производства в черной и цветной 
металлургии, тяжелом машиностроении, в электротехнической, легкой и текстильной 
промышленности. Систематически не выполнял годовые планы Орско-Халиловский 
металлургический комбинат. Замедлились модернизация и реконструкция предприятий. Остро 
стоял вопрос качества продукции. Строители за пять лет не освоили около 400 млн. рублей 
капитальных вложений. 

Замедление темпов экономического роста было особенно заметным в сельском хозяйстве 
области. За время после принятия Продовольственной программы увеличились поставки 
сельскохозяйственных машин, ускорились механизация труда в животноводстве и земледелии, 
внедрение достижений науки. Однако все это не дало нужной отдачи. При росте 
фондовооруженности и фондообеспеченности за пятилетку в 1,3 раза производство 
сельскохозяйственной продукции даже сократилось на 5%. Из 51 вида плановой продукции 
задания выполнены только по 17. Область осталась в большом долгу перед государством по 
продаже зерна в количестве почти 9 млн. тонн, подсолнечника — 228 тыс., картофеля —98, мяса 
скота и птицы — 107 тыс. тонн. 

Трудности в развитии экономики области обусловили отставание в социальной сфере, 
способствовали ухудшению снабжения населения продовольственными и промышленными 
товарами, привели к появлению многих негативных явлений в нашей жизни. 

§ 2. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
Общественно-политическая жизнь. Минувшие 15 лет характеризовались нарастанием 

застойных явлений, углубился разрыв между словом и делом, усилились социальная 
пассивность, бездуховность, равнодушие. Вместе с тем в эти годы велись настойчивые поиски 
новых форм развития политической активности и творческой инициативы масс. 

Действенной формой политического воспитания молодежи стали Ленинские уроки, 
которые с 1970 г. проводятся по всей стране. С сентября 1972 г. организуются единые политдни, 
на которых перед трудящимися выступают руководящие работники и специалисты. 

В минувшие три пятилетки возникли и стали традиционными соревнования сельской 
молодежи за обладание призами ЦК и обкома ВЛКСМ. Четырежды владела фронтовым 
знаменем ЦК ВЛКСМ Ф. Н. Сальцева комсомольско-молодежная бригада Михаила Куликова из 
совхоза «Кулъминский» Кваркенского района. Переходящим флагом моряков Балтфлота 
трижды владел лучший молодой комбайнер совхоза им. Гагарина Оренбургского района, 
делегат XVII съезда ВЛКСМ Василий Иванченко. В социалистическом соревновании его 
победил член ЦК ВЛКСМ делегат XXVII съезда комбайнер колхоза «Рассвет» Сакмарского 
района, сын прославленного комбайнера В. М. Чердинцева, Григорий Чердинцев. Приз 
ветеранов полей — «Золотой плуг» — трижды завоевывала лучшая трактористка области 
Наташа Зименс из колхоза им. Жданова Александровского района. 

Возродилось соревнование среди девушек-комбайнеров за приз Ф. И. Колесова. Первой 
его завоевала в 1976 г. Людмила Юмакаева из совхоза «Заря» Акбулакского района, 
библиотекарь по профессии. Созданное ею звено, куда вошли секретарь комсомольской 
организации Надежда Ершова и выпускница Акбулакского ПТУ Соня Кутлубаева, тремя 
комбайнами намолотило 16 тыс. центнеров зерна. С этой замечательной победой девушек 



поздравили с борта орбитальной станции «Салют-5» космонавты В. М. Жолобов и Б. В. 
Волынов. 

По инициативе Героя Социалистического Труда механизатора совхоза «Чебеньковский» 
Оренбургского района А. М. Юдина в 1974 г. в Оренбуржье возникла одна из действенных форм 
наставничества — создание семейных экипажей и звеньев на время посевной и уборки урожая. 
Движение год от года набирало силу. Накануне жатвы 1979 г. в газете «Советская Россия» было 
опубликовано обращение знатных комбайнеров Оренбуржья, призвавших организовать 
Всесоюзное социалистическое соревнование семейных экипажей и звеньев. В Оренбуржье в 
соревновании участвовало почти 5 тыс. семейных экипажей. Первое место занял экипаж Героя 
Социалистического Труда А. М. Вьюгина из колхоза «Россия» Илекского района. В уборочной 
страде «Урожай-86» на полях области работало 1577 семейных экипажей и звеньев. 

На заводах и фабриках края вошло в традицию соревнование за звание «Лучшая рабочая 
династия», в котором участвуют тысячи рабочих. Высокого звания «Лучшая рабочая династия» 
на Бузулукском заводе им. Куйбышева добилась семья Афанасьевых, общий стаж работы 
которой на заводе составил 140 лет. На Орском заводе строительных машин победила семья 
Лычагиных во главе с С. П. Лычагиным — Героем Социалистического Труда, шофером 
транспортного участка завода. 

Начал активную работу студенческий строительный отряд (ССО) Оренбуржья. 750 
студентов из разных вузов области работали в дни каникул на селе и на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке — Ириклинской ГРЭС. Год от года увеличивалось количество ССО и 
бойцов в них. 

За большой вклад в выполнение пятилетних планов, в коммунистическом воспитании 
молодежи и в честь десятилетия со дня организации Оренбургскому ССО было присвоено имя 
Мусы Джалиля. По итогам показателей в 1976 г. областной ССО вышел на первое место в 
республике и получил переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР, ВЦСПС, ЦК 
ВЛКСМ. ССО вузов области и в наше время вносят заметный вклад в выполнение 
хозяйственных планов и коммунистическое воспитание молодежи. 

Усилилось интернациональное воспитание трудящихся. В ходе строительства 
газопровода Оренбург — Западная граница был проведен фестиваль дружбы народов 
социалистических стран, посвященный 60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

После введения нового комплекса ГТО сотни тысяч школьников области участвуют в 
ежегодных Всесоюзных сдачах этих норм по физической и военно-технической подготовке, 
пионеры и школьники активно включились в военно-патриотические игры «Орленок», 
«Зарница», в соревнования на приз «Золотая шайба» и «Кожаный мяч». 650 тыс. человек состоят 
членами областной организации ДОСААФ, большинство из них — комсомольцы. 

§ 3.   ДАЛЬНЕЙШЕЕ  РАЗВИТИЕ   КУЛЬТУРНОЙ   ЖИЗНИ 
Повышение жизненного уровня. Развитие экономики содействовало повышению 

благосостояния оренбуржцев. Росли реальные доходы трудящихся. В конце одиннадцатой 
пятилетки началось повышение заработной платы учителям и медицинским работникам. 

Развитие промышленности, транспорта и связи сопровождалось все большей 
урбанизацией — ростом городов и поселков городского типа. Быстро развивался областной 
центр. На месте ветхих одноэтажных строений проложены широкие проспекты с современными 
ансамблями жилых кварталов и общественных зданий. Росли и хорошели города — Орск, 
Новотроицк, Бузулук, Бугуруслан, Гай, Светлый, Ясный. Благоустраивались рабочие поселки, 
реконструировались многие райцентры. Улучшалась планировка квартир, повышалось 
благоустройство жилого фонда. В области было газифицировано 73 тыс. квартир, в том числе 22 
тыс.— в сельской местности. Однако застойные явления сказывались и на социальной сфере. В 
течение каждой из трех последних пятилеток строительство жилья планировалось на одном 
уровне, поэтому жилищная проблема продолжала оставаться исключительно острой. 

Образование и наука. В минувшие 15 лет завершился переход ко всеобщему среднему 
образованию. Началось осуществление мероприятий, предусмотренных реформой 
общеобразовательной и профессиональной школы. 

В области имелось 47 средних специальных учебных заведений, в которых обучалось 



44,6 тыс. учащихся, и 5 вузов с 22,8 тыс. студентов. 
Развивался самый молодой вуз области — Оренбургский политехнический институт: 

открываются новые факультеты, растет контингент студентов. За успехи в подготовке 
высококвалифицированных специалистов Оренбургский сельскохозяйственный институт 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, а Оренбургский педагогический — орденом 
«Знак Почета». 

Продолжала расти сеть научно-исследовательских институтов и учреждений: создана 
лаборатория института экономики Уральского научного центра АН СССР, открылся Волго-
Уральский НИИ по добыче и переработке сероводородсодержащих газов. В связи с быстрой 
компьютеризацией производства и научных исследований открылась Оренбургская лаборатория 
Саратовского управления «ЦентрЭВМкомплекс». На базе Оренбургского НИИ сельского 
хозяйства и ряда колхозов и совхозов области организуется научно-производственное 
объединение «Южный Урал». При политехническом институте создан первый в стране институт 
по охране и рациональному использованию природных ресурсов. 

Ученые и производственники разработали и внедрили на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате выплавку легированной стали и разливку ее на блюмовой машине. 
Внедрена технология очистки промышленных стоков газоперерабатывающего завода с целью их 
повторного использования. Здесь же разработана отечественная технология производства 
одоранта, позволившая отказаться от импортных закупок. 

 

 
Оренбургский Караван Сарай — памятник архитектуры XIX в 

 
В  политехническом  институте   разработан   технологический   процесс   плазменного 

вакуумного покрытия деталей на установках типа «Булат». 
Ученым-селекционерам научно-производственного объединения «Южный Урал» удалось 

вывести новый сорт твердой пшеницы «Оренбургская-2», которая районирована в 
Оренбургской, Ростовской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Семипалатинской 
областях. 

Культура. Минувшие годы характеризуются дальнейшим укреплением материальной 
базы учреждений культуры. В области построены сотни новых Домов культуры, кинотеатров, 
клубов, библиотек. Только в Оренбурге за эти годы вступили в строй Дворцы культуры 
«Молодежный», «Строитель», «Дружба», кинотеатры «Восток» и «Союз». 

К середине 80-х гг. в Оренбургской области имелось 5 профессиональных театров, 1573 
клуба, 1905 киноустановок, 1129 библиотек, 11 музеев. В 1981 г. общественность Оренбурга 
отмечала 150-летие со дня основания областного краеведческого музея. Президиум Верховного 
Совета РСФСР наградил его Почетной грамотой. 



 

 
 

Оренбургский краеведческий музей 
 
В области сложились способные коллективы писателей, художников, музыкантов. Рядом 

со старейшими литераторами Б. С. Бурлаком, А. Г. Рыбиным, А. М. Горбачевым трудились Л. Н. 
Большаков, И. С. Уханов, Г. Ф. Хомутов, А. П. Иванов и другие. За успехи в литературной 
деятельности Л. Н. Большаков стал лауреатом премии Украины имени П. Г. Тычины «Чувство 
семьи единой» и Всесоюзной премии имени А. А. Фадеева. И. С. Уханов стал лауреатом премии 
Ленинского комсомола. Лучшие картины Н. П. Ерышева, В. Т. Ни и других художников 
Оренбургской области демонстрировались в Берлине, Париже, Будапеште и Токио. 

§ 4. XXVII СЪЕЗД КПСС И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ 
Новый этап экономического и социального развития. XXVII съезд КПСС, 

состоявшийся в 1986 г., стал выдающимся событием в жизни партии и советского народа. В 
исторических документах и решениях съезда получила дальнейшее творческое развитие 
концепция ускорения социально-экономического развития страны и достижения на этой основе 
качественно нового состояния социалистического общества. Конкретные задачи ускорения на 
двенадцатую пятилетку сформулированы в «Основных направлениях экономического и 
социального развития СССР на 1986—1990 годы и на период до 2000 года». 

Экономическое и социальное развитие Оренбургской области в эти годы определяется 
стратегическими установками XXVII съезда КПСС. Перед оренбуржцами остро поставлена 
задача переломить неблагоприятные тенденции в развитии экономики и социальной сферы. 

В промышленности намечен перевод производства на преимущественно интенсивный 
путь развития. Уже в двенадцатой пятилетке весь прирост производства должен быть достигнут 
за счет роста производительности труда, а основным источником удовлетворения потребностей 
в сырье, материалах и энергии на эти цели становится ресурсосбережение. Объем 
промышленной продукции возрастет в пятилетке на 18,7% к уровню 1985 г., а машиностроения 
— в 1,7 раза. 

Такой рост обеспечивается широким внедрением новых поколений оборудования и 
технологии, совершенствованием техники и существующей технологии, механизацией и 
автоматизацией производства, внедрением роботизированных комплексов. На Орско-
Халиловском металлургическом, Медногорском медно-серном и Южно-Уральском никелевом 
комбинатах внедряются принципиально новые технологические процессы. Выплавка стали 
достигнет 5,1 млн. тонн, выпуск проката — 3,4 млн. тонн. Добыча угля увеличивается в два раза, 



выработка электроэнергии — до 24 млрд. кВт-час. Осваивается Зайкинская группа нефтяных 
месторождений в Первомайском районе. Осуществляется более глубокая переработка 
оренбургского газа с ростом добычи до 59 млрд. куб. метров в год за счет разработки 
Бердянского и Карачаганакского газовых месторождений Казахстана. 

Для реализации Комплексной программы производства товаров народного потребления 
их выпуск увеличивается в 1,3 раза. В пищевой отрасли строятся хлебозаводы в Бугуруслане, 
Сорочинске, Ясном, макаронный цех в Орске и кондитерский — в Оренбурге. 
Реконструируются и расширяются молочные и сыродельные заводы, мясокомбинаты. 

Дальнейшее развитие получают в пятилетке транспорт и связь. Завершается 
строительство вторых путей на направлениях Оренбург — Кинель, Илецк — Яйсан, 
электрифицируется участок Оренбург — Кинель. Сеть автомобильных дорог с твердым 
покрытием увеличивается на 2 тыс. километров. Емкость городских АТС возрастает на 72 тыс. 
номеров, заканчивается строительство междугородной телефонной станции в Оренбурге. 

Успешное решение поставленных задач зависит и от строителей. Области выделяется 8 
млрд. рублей капитальных вложений, на 30% больше уровня одиннадцатой пятилетки. Строятся 
вторая очередь Тюльганского угольного разреза, новая ТЭЦ в Орске, завершается расширение 
Сакмарской ТЭЦ. Вступят в строй 6 тыс. километров линий электропередач, среди них ЛЭП-500 
Ириклинская ГРЭС — Оренбург. Возводятся также автоцентр «КамАЗ» в Оренбурге, вторая 
очередь Орского завода тракторных прицепов, завод ремонтно-технологического оборудования, 
14 автомобильных газонаполнительных станций. Одновременно реконструируются и 
перевооружаются заводы строительной индустрии и сборного железобетона в Оренбурге, Орске, 
Бузулуке и Сорочинске, выходят на полную мощность заводы крупнопанельного домостроения 
«Главоренбургстроя» и «Облсельстроя». 

Ответственные задачи поставлены на 1986—1990 гг. перед агропромышленным 
комплексом области. На укрепление его материально-технической базы выделены 2,4 млрд 
рублей. Ведется реконструкция животноводческих ферм, строятся хранилища 
сельскохозяйственной продукции, тепличные комбинаты в совхозах «Дружба», «Заречный». 
Оренбургское село получает в пятилетке 20 тыс. тракторов, 13 тыс. автомобилей, 13 тыс. 
зерновых комбайнов, много других машин и оборудования. На основе интенсификации, 
применения научно обоснованных систем в земледелии и животноводстве предстоит преодолеть 
допущенное отставание и увеличить производство зерна, особенно твердых и сильных пшениц, 
проса, картофеля и овощей, производство кормов. Среднегодовой объем валовой продукции 
сельского хозяйства увеличится на 14—16%. 

В двенадцатой пятилетке повысится благосостояние оренбуржцев. Растут реальные 
доходы трудящихся, улучшается снабжение населения продовольственными и промышленными 
товарами, постепенно преодолеваются недостатки в распределительных отношениях. В 
пятилетке оренбуржцы получат 5 млн. кв. метров жилья, в 1,5 раза увеличены расходы на 
коммунальное обслуживание, благоустройство городов и сел. Растет сеть детских дошкольных 
учреждений, общеобразовательных школ и больниц. Осуществляется комплексная программа 
развития услуг населению. Объем бытовых услуг увеличивается в пятилетке на 25%. Большое 
внимание уделяется охране окружающей среды. 

Курсом ускорения и перестройки. Реализация заданий двенадцатой пятилетки началась 
в условиях глубокой перестройки социально-политической жизни страны и коренной 
перестройки советской экономики. Перестройка, как подчеркивал М. С. Горбачев, в 
значительной мере вызвана нашей неудовлетворенностью тем, как шли дела в стране в 
последние годы. Но в еще большей степени она объясняется осознанием того, что 
потенциальные возможности социализма использовались недостаточно. В наши дни, на исходе 
XX века необычайно ускорился бег времени, темп революционных перемен и преобразований в 
мире. Это ускорение во многом определяется величайшими достижениями научно-технического 
прогресса на его нынешнем этапе — этапе научно-технической революции. В этих условиях, 
работая по-старому, уже нельзя обеспечить необходимый прогресс. Более того, невозможно 
даже сохранить достигнутое! 

Вот почему Коммунистическая партия на Пленуме ЦК в январе 1987 г. обсудила вопрос 
«О перестройке и кадровой политике партии», а в июне того же года — «О задачах партии по 
коренной перестройке управления экономикой». Перестройка носит революционный Характер. 



Она имеет целью придать социализму самые современные черты, что позволит лучше 
использовать достижения научно-технической революции и полнее реализовать возможности и 
преимущества социализма. 

Происходит обновление и активизация работы органов управления, они создаются при 
непосредственном участии трудящихся. В отличие от недавнего прошлого начальники участков 
и цехов, директора предприятии, учреждений и учебных заведений, секретари партийных и 
комсомольских организаций, как правило, избираются трудящимися в условиях свободы мнений 
и широкой гласности. 

К началу двенадцатой пятилетки в трудовых коллективах Оренбуржья имелось 1159 
постоянно действующих производственных совещаний. Они объединяли тысячи 
производственников, рабочих. В условиях перестройки их работа обогащается новым 
содержанием и направлена на действенное привлечение трудящихся к управлению 
производством, на успешное осуществление задач совершенствования хозяйственного 
механизма. 

Важную роль в воспитании молодежи играет комсомол. К середине 80-х годов в его 
рядах состояло 277 тыс. юношей и девушек Оренбуржья. Застойные явления 70—80-х гг. 
сказались негативно и на его работе, а начавшиеся в стране преобразования открывают 
благоприятные перспективы активизации и обновления всей комсомольской жизни. 

Планы перестройки предстоит осуществлять в основном молодым. Именно молодежь, 
комсомольцы наиболее восприимчивы к новому, передовому. Их творческое участие, 
инициатива в коренных преобразованиях, которые проходят в сельском хозяйстве и 
промышленности,— залог успешной реализации программы ускорения. Что здесь делается в 
плане перестройки? 

Совершенствуется механизм хозяйствования в отраслях агропрома. Все колхозы и 
совхозы области, например, переведены на полный хозрасчет на условиях самоокупаемости и 
самофинансирования. Коллективы колхозов и совхозов теперь материально заинтересованы в 
снижении себестоимости продукции и увеличении ее производства, а потому будут стремиться 
выращивать высокоурожайные сорта, разводить высокопродуктивные породы скота, внедрять 
новую технику и прогрессивную технологию. Полному хозрасчету способствует и то, что теперь 
25% всей продукции, а по овощам и фруктам — 75%, колхозы и совхозы реализуют на рынке. 
Это увеличивает их доходы, укрепляет экономику. Выигрывает и потребитель: колхозные цены 
ниже цен частника. Колхозы и совхозы теперь стремятся производить качественную продукцию: 
некачественные, испорченные продукты у них никто не купит. 

Набирает силу семейный и коллективный подряд на селе, когда отдельные семьи или 
работники берут в аренду у хозяйств землю, средства производства и скот для производства 
определенной продукции. В таких семьях удается вовлечь в производство пенсионеров и 
школьников. Здесь экономно, рачительно используются ресурсы, ибо это снижает издержки 
производства и увеличивает доходы. От снижения себестоимости и увеличения объемов 
продукции выигрывают и хозяйства в целом. 

Предпринимаются энергичные усилия по возрождению кооперативного движения, 
поощряется индивидуальная трудовая деятельность. На условиях полного хозрасчета создаются 
кооперативы в сфере услуг, в общественном питании, в некоторых видах производства. В 
масштабах страны это позволяет лучше использовать трудовые ресурсы, полнее удовлетворять 
многообразные потребности советских людей. Это также заставляет соответствующие 
государственные предприятия и учреждения улучшать свою работу, более чутко реагировать на 
возникающие запросы людей. 

Нужной для общества является и индивидуальная трудовая деятельность. Здесь граждане 
открывают свои мастерские или арендуют помещения у государства и в свободное от основной 
работы время занимаются ремонтом автомобилей, мотоциклов, бытовой техники, ремонтом 
квартир и пр. Такая деятельность не противоречит принципам социализма, ибо в ней 
реализуется естественное и законное стремление советских людей увеличить свои доходы за 
счет дополнительных трудовых усилий. 

Самая глубокая перестройка происходит на предприятиях и стройках. В июне 1987 г. 
принят Закон «О государственном предприятии (объединении)», по которому трудовой 
коллектив становится полным хозяином социалистической собственности своего предприятия, 



его зданий, машин, материалов. Одновременно на коллектив предприятия возлагается и полная 
юридическая ответственность за разумное и экономное использование и приумножение 
предоставленного ему народного достояния. 

Предприятия переводятся на самофинансирование и самоокупаемость, получают право 
самостоятельно решать многие вопросы производства и сбыта своей продукции, освобождаются 
от былой мелочной опеки со стороны вышестоящих органов. Уже в 1988 такие  условия работы  
переведено  60%   предприятий нашей страны. 

Важным нововведением стала государственная приемка продукции, введенная на 
предприятиях страны! Вопрос поставлен ясно и принципиально: некачественная продукция 
нашему народу не нужна. Отныне продукцию низкого качества, брак работники госприемки 
принимать не будут. 

Углублять перестройку. Важнейшим событием перестройки стала XIX Всесоюзная 
конференция КПСС. Уже сама подготовка к ней показала, как много нового пришло в нашу 
жизнь. На более демократической основе проходило избрание делегатов. Взыскательно, 
конкретно, по-деловому шло обсуждение коммунистами Тезисов ЦК КПСС к XIX 
партконференции. 

В Оренбургской области выдвижение кандидатур проходило на открытых партийных 
собраниях с учетом мнения общественности. Свои рекомендации высказали горкомы и райкомы 
партии. Бюро обкома партии суммировало все эти мнения и внесло соответствующие 
предложения на пленум. Пленум Оренбургского обкома КПСС состоялся 18 мая 1988 г. Его 
участники персонально обсудили выдвинутые кандидатуры и закрытым (тайным) голосованием 
избрали 41 делегата. В их числе — А. Н. Баландин, первый секретарь Оренбургского обкома 
КПСС; А. Г. Костенюк, председатель Оренбургского облисполкома; В. М. Чердинцев, 
комбайнер колхоза «Рассвет» Сакмарского района, дважды Герой Социалистического Труда; Н. 
П. Ерышев, народный художник. 

XIX Всесоюзная партийная конференция проходила в Москве с 28 июня по 1 июля 1988 
г. Четыре дня внимание 20 миллионов коммунистов и всего советского народа было приковано к 
Кремлевскому Дворцу съездов. Здесь шел большой и небывалый по открытости, откровению и 
большевистской прямоте партийный разговор о нашем настоящем и будущем, о том, как сделать 
перестройку необратимой. В нем принял участие и делегат от оренбургских коммунистов, 
газовщик доменного цеха Орско-Халиловского металлургического комбината В. Ю. 
Нижельский. 

Главным вопросом конференции стали всеохватывающая демократизация жизни нашего 
общества, всемерное расширение фронта перестройки. Конференция выработала и предложила 
советскому народу продуманную, конкретную и ясную программу демократизации — 
радикальную реформу советской политической системы с целью разграничения функций 
партийных и советских органов и обеспечения полновластия Советов. 

В обновляемой политической системе партия станет в полной мере партией ленинского 
типа. Намечается существенное обновление содержания и методов ее работы. 

Задача обеспечения полновластия Советов коротко сводится к следующему: без Советов 
не будет решаться ни один вопрос государственной, хозяйственной и социально-культурной 
жизни. Станет более демократическим формирование органов власти. При избрании 
исполкомов, руководителей отделов станут правилом выдвижение нескольких кандидатур, 
тайное голосование, конкурсность. Намечаются ограничение на занятие выборных должностей 
двумя сроками подряд, реформа избирательной системы. 

Самым важным элементом перестройки политической системы явится реконструкция 
высших органов государственной власти. 

Высшим органом страны станет ежегодный съезд народных депутатов СССР. 
Делегаты конференции решительно высказались за продолжение и углубление 

экономической реформы, обновление и обогащение новым содержанием социальной и духовной 
сферы общества, утверждение гласности и социалистического плюрализма мнений. 
Первоочередной задачей переживаемого момента конференция признала решение 
продовольственной проблемы. 

В промышленности области сейчас пятая часть продукции подвергается государственной 
приемке. Началось осуществление экономической реформы, сделаны первые шаги по 



интенсификации производства, внедрению достижений науки и техники. В результате, в 
отличие от одиннадцатой пятилетки, область перевыполнила задания первой половины 
двенадцатой пятилетки по добыче газа и нефти, выпуску стали, чугуна, проката, цемента, 
асбеста, ряда товаров народного потребления. В то же время перевод предприятий на рельсы 
интенсификации и на новые условия хозяйствования протекает медленно, велика сила 
механизма торможения,   ряд   предприятий   срывает   выполнение плана. 

Наблюдается некоторое улучшение работы агропромышленного комплекса. Набирают 
силу новые методы хозяйствования, особенно арендный подряд. В земледелии области на 
арендном подряде работает 881 коллектив, в животноводстве — 2033. В июле 1988 г. в 
Оренбурге состоялась встреча представителей арендных коллективов с партийными и 
советскими руководителями области. Но пока их роль невелика. 

За первые два года двенадцатой пятилетки среднегодовое производство зерна по 
сравнению с одиннадцатой пятилеткой выросло на 17%, подсолнечника — на 59, картофеля — 
на 20, мяса и молока — на 6%. Но область пока еще отстает от заданий двенадцатой пятилетки. 

Успешное развитие экономики и культуры родного края, обновление и перестройка всех 
сторон нашей жизни зависят от усилий всех оренбуржцев. Почетный долг каждого юноши и 
девушки — активно участвовать в решении исторических задач, поставленных XXVII съездом 
ленинской партии. Этим будет внесен значительный вклад в ускорение социально-
экономического развития советского общества. Конечной целью такого ускорения является мир 
на земле, процветание социалистической Родины, лучшая жизнь для всего народа и достижение 
на этой основе качественно нового состояния социалистического общества. 

 
Вопросы    и    задания 

1. Расскажите, как развивалась промышленность области в последние 15 лет, как 
создавалась газовая индустрия Оренбуржья. 

2. Что вам известно о стройках СЭВ  на оренбургской земле? 
3. Покажите достижения оренбургского села за минувшие три пятилетки и раскройте 

трудности в развитии сельского хозяйства края. 
4. Выделите новое и интересное в общественной жизни края этих лет и назовите лучших 

тружеников Оренбуржья. 
5. Покажите, как развивалась культура и наука Оренбуржья в 70—80-х гг. 
6. Расскажите о перспективах развития экономики, науки и культуры Оренбуржья в 

двенадцатой пятилетке. 
7. Как перестройка содействует демократизации нашего строя, обновляет и обогащает 

духовную жизнь, ведет к улучшению показателей работы советской экономики. 
8. Поделитесь своими соображениями о ходе перестройки в вашем городе, районе, селе, о 

необходимых дальнейших шагах. 
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