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■ Оренбург заложен И.И. 
Неплюевым 19 апреля 1743 
года. 

■ Город представлял собой 
овальную форму, в который 
вели четверо ворот:

-на востоке Орские;
-на западе Чернореченские и 

Уральские
-на севере Сакмарские



             Наш город  возник  как 
    город-воин, охранявший юго-

восточные границы Российской 
империи. 

             Затем он стал городом-
купцом крупнейшим торговым 
посредником между Россией и 
Средней Азией.

              Позже Оренбург становится и 
городом-столицей, центром 
громадной губернии. 

   Губернский центр превратился и в 
столицу Оренбургского казачьего 
войска. 

               
                              



    Оренбург и вся губерния были 
местами, притягательными для 
многих ученых, 
путешественников, деятелей 
культуры и искусства, такие как: 

    А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, В. 
И. Даль, А. Гумбольдт, В. М. 
Васнецов, В. Е. Маковский. Во 
многих произведениях 
искусства, в научных трудах есть 
оренбургские страницы.  



Иван Иванович Неплюев

■ И. И. Неплюев осуществил 
мечту великого императора 
Петра I о создании города, 
который станет «вратами в 
Среднюю Азию».  

■ И.К. Кириллов и В. Н. 
Татищев   вели поиск места 
для будущего города и пытались 
его закладывать, на что у них 
ушло несколько лет, но 
оптимальный окончательный 
вариант для Оренбурга выбрал 
Иван Иванович Неплюев. 

■ Он построил город, основал 
Оренбургскую губернию и дал 
мощный старт ее 
первоначальному развитию. 



Неплюев Иван Иванович (1693-1773)

■ Иван Иванович Неплюев родился 5 (15) 
ноября 1693 г. в селе Поддубье, ныне 
Новгородской области, в дворянской 
семье. До 22-х лет он в основном жил в 
своем родовом гнезде, получив лишь 
некоторое домашнее образование. По 
настоянию князя Александра 
Даниловича Меньшикова, 
проводившего осмотр неслуживших 
молодых людей из дворян в Новгороде, 
Неплюев, проявивший большую живость 
ума, был зачислен в Новгородскую 
математическую школу. В то время на его 
руках были мать, жена и двое детишек. 
Отцу семейства не просто было сесть за 
школьную парту, однако вскоре за усердие 
в учебе он был переведен в Нарвскую 
навигацкую школу, откуда через три 
месяца за проявленное дарование был 
направлен в Петербургскую морскую 
академию, основанную в 1715 г. Здесь 
Неплюев не раз видел и слушал Петра, 
стал его ревностным приверженцем. 



Огромный вклад И.И. Неплюева в становление 
Оренбургской губернии.

■ Благодаря усилиям И. И. Неплюева край удалось превратить 
из малонаселенной зоны острых межнациональных 
конфликтов в регион, который стал важнейшим местом 
предпринимательства, строительства и торговли со Средней 
Азией. При Неплюеве на территории губернии возникло 40 
новых поселений и редутов, пролегло несколько укрепленных 
линий.

■ Особое внимание уделялось налаживанию торговли, которая 
при Неплюеве получила бурное развитие. Торговый оборот в 
Оренбурге в 1751 г. достиг 2,8 млн. рублей, в то время это 
была очень большая сумма.   

■ О стремительном росте Оренбурга при Неплюеве 
свидетельствует то, что через 17 лет после основания города, к 
1760 г., в нем было уже 2866 дворов, 9 церквей и 2 собора.

■ Особое внимание он уделял развитию грамотности среди 
многонационального по своему составу яицкого и 
оренбургского казачества. Именно благодаря усилиям И. И. 
Неплюева в 1748 г. возникло иррегулярное Оренбургское 
казачье войско. 



Памятник первому губернатору И. И. Неплюеву.

             Памятник был открыт в 1994 году. 
         Авторы: скульптор: Н.Г. Петина, архитекторы: П.Г. Кантаев и А.А.Янкин.
          К 270-летию Оренбурга бюст первого губернатора и основателя 

Оренбуржья  реконструирован. Памятник дополнила колоннада с двумя 
бронзовыми досками: на первой будет рассказано о важнейших событиях в 
жизни города, на второй - биография самого Неплюева. Бюст первого 
оренбургского губернатора приподнят и размещён на гранитном постаменте.   



Петр Иванович Рычков (1712-1777)

■ Петр Иванович Рычков родился в Вологде 1 
октября 1712 г. В 1734 г. по рекомендации и 
под началом того же Кирилова Петр Рычков 
приступил к работе в Оренбургской 
экспедиции, занимаясь поначалу правлением 
канцелярских дел. С 1737 работает в 
Оренбургской комиссии под руководством 
крупнейшего историка и географа В.Н. 
Татищева.

■ Главными научными трудами П.И. Рычкова, 
принесшими ему широкую известность, 
являются «История Оренбургская» и 
«Топография Оренбургская». В этих трудах 
П.И. Рычкова собран почерпнутый из 
различных источников богатый фактический 
материал по истории народов Южного Урала 
и прилегающих к нему областей, об их 
занятиях, быте, взаимоотношениях.



■ В конце 1769 г. П.И. Рычков «вступил в приготовление соляных 
учреждений». Деятельность П.И. Рычкова, как главы Оренбургского 
соляных дел правления, оказала положительное влияние на дальнейшее 
развитие в крае соляного дела, способствуя более эффективному 
использованию экономического потенциала илецкого соляного 
месторождения и, тем самым, повышая государственные доходы от его 
эксплуатации.



Памятник Петру Ивановичу Рычкову.

         Систематические усилия по 
увековечиванию памяти Рычкова на 
Южном Урале стали предприниматься 
только в постсоветский период:

■ 27 августа 2009 года в городе Соль-
Илецке был открыт памятник 
П. И. Рычкову.

■ 2012 год в Оренбургской области 
объявлен годом П. И. Рычкова. В августе 
того же года ему открыт памятник в 
Оренбурге.

■ В 2005 г. администрацией Оренбургской 
области была учреждена литературная 
премия имени П. И. Рычкова.



Перовский Василий Алексеевич (1795-1857)
■ Среди оренбургских губернаторов 

большую часть жизни отдал нашему 
краю Василий Алексеевич Перовский. 

■ Родился 9 февраля 1795 г. на Украине в 
черниговском имении Почепа, 
принадлежавшей графу А. К. 
Разумовскому. 

■ В 1836 г. Перовским была создана 
укрепленная линия на востоке 
губернии, давшая возможность 
предотвратить набеги кочевников. 
Линия, протяженностью восемнадцать 
верст, представляла собой земляной вал 
в шесть футов высотой, а возле нее был 
выкопан ров такой же глубины. Тогда 
же в губернии было возведено три 
поташных, конный и пчелиный заводы.

■ При Перовском кардинальные 
изменения произошли в самом 
Оренбурге. Особо следует сказать о 
возведении Караван-Сарая. 



         В 2006 году в Оренбурге после 
реконструкции Детский парк им. 
С. М. Кирова переименован в парк 
им. В. А. Перовского. Со стороны 
ул. Постникова установлен бюст 
Перовского.



Николай Михайлович Карамзин (1766-1826)

           В пятидесяти километрах к 
северу от Бузулука прихотливо 
раскинулось село 
Преображенка. При основании в 
1743 году отцом будущего 
писателя Михаилом Егоровичем 
Карамзиным, служившем в 
Оренбурге в звании капитана, 
деревня, по тогдашнему 
обычаю, была названа 
Михайловкой. Получив 
несколько сот десятин

            Земли, владелец перевел 
сюда из Симбирска, уроженцем 
которого был, крепостных 
крестьян. Они назвали сельцо 
по-своему, Карамзихой.

             



         Дата и место рождения Николая 
Михайловича Карамзина долгие годы 
были предметом научных споров. Из всех 
авторитетных источников естественней 
оставить личное свидетельство Н. М. 
Карамзина. О своей малой родине, 
называемой в переписке «Заволжской, 
бузулукской или оренбургской деревней» 
он вспомнил в одном из писем к брату в 
Симбирск: у 32-летнего Карамзина вдруг 
всплыли в памяти ни с чем не сравнимые 
«заволжские метели и вьюги».



Аксаков Сергей Тимофеевич (1791-1859)

■ Аксаков Сергей Тимофеевич – 
великий русский писатель, певец 
природы Оренбургского края, 
Башкортостана и Самарского 
Заволжья, немалую часть своей 
жизни прожил в селе Ново-Аксакове 
Бугурусланского уезда (ныне с.
Аксаково, Бугурусланского района, 
Оренбургской области). Оно с 
любовью описано во многих его 
произведениях. Именно здесь им 
была услышана сказка «Аленький 
цветочек». Село было основано 
дедом писателя, Степаном 
Михайловичем Аксаковым в 1767 
году (владел им до 1797 г.). 



Музей-заповедник писателя С.Т.Аксакова



Пушкин Сергей Александрович (1799-1837)

           За свою жизнь Пушкин 
проехал около 34 тысяч 
километров. Оpенбургская 
поездка была одной из самых 
продолжительных и 
плодотворных.

         "Историей Пугачева" и 
"Капитанской дочкой" 
Александр Сергеевич ввел 
Оренбуржье в исторический и 
литературный оборот. Он 
впервые поведал пером 
историка и беллетриста о нашем 
крае России и миру.



Гагарин Юрий Алексеевич (1934-1968)

         «Многое мне дал Оренбург и 
семью, и власть над самолетом» - 
говорил Гагарин.

          Этот город, бывший раньше для 
Юрия точкой на карте просто 
обернулся зданием авиационного 
училища на набережной, где его 
казарма, классы и тренажеры, 
аэродромами в степи за Уралом, сам 
дом Тополя, где он познакомился на 
танцах с Валей, домом тестя на улице 
Чичерина, где гуляли свадьбу, 
друзьями на всю жизнь. 



Памятник первому космонавту Юрию Алексеевичу Гагарину был 
установлен 12 апреля 1986 году в день 25-летней годовщины 

полета человека в космос.  



Ростропович Мстислав Леопольдович (1927-2007)

■ Связь Мстислава Ростроповича, 
выдающегося виолончелиста и дирижера, 
с Оренбургом крепка и поражает 
удивительными пересечениями линий 
судьбы человека и города. 

■ 27 марта 1927 года родился Мстислав 
Ростропович. Оренбург – родина матери, 
деда и прадеда М.Л. Ростроповича. Здесь 
встретились его родители. Оренбург 
(тогда Чкалов) приютил семью 
Ростроповичей в годы Великой 
Отечественной войны. В 1942 году здесь 
умер отец Мстислава Леопольдовича. 
Весной 1943 года осиротевшая семья 
уехала в Москву. 

■ В город юности М. Ростропович вернулся 
через 50 лет, в октябре 1993-го. Прежде 
всего, Мстислав Леопольдович посетил 
могилу отца, ведь Оренбург стал 
последним пристанищем для Леопольда 
Витольдовича.  



Оренбургский дом-музей Ростроповичей  был торжественно 
открыт в присутствии Мстислава Леопольдовича 

Ростроповича 14 ноября 2001 года.



Мой город самый лучший на Земле…
На всей огромной, голубой Планете…
Пусть он не так велик, сам по себе…
Его любимей нет на целом свете…


