




     Город и крепость строились одновременно. Оренбург был спланирован 
по новым на то время принципам строительства и реконструкции 
населённых пунктов, начало которым было положено Петром I. Эти 
принципы предусматривали единовременность планирования и 
осуществления плана, геометрически правильную планировку, 
преимущественно по прямой сетке, обязательное наличие центральной 
площади с административными учреждениями, симметричное размещение 
комплексов зданий и ряд других особенностей.
      Благодаря своему ведущему значению, Оренбург строился по плану, 
разработанному на месте, в основу которого легли те же принципы, но 
применённые более гибко. Так, административный центр расположили не на 
главной площади, а у реки, в начале главной улицы, что совпадало со 
старинным размещением центра русских городов; нет симметрии в 
размещении торговой части. Всё это придавало Оренбургу свой, ему одному 
присущий художественный образ, делало его индивидуальным.
      План города построен на двух взаимно перпендикулярных осях: улицы 
Губернская и Штабская (современные улицы Советская и Ленинская), с 
центральной площадью на их пересечении. На осях построен 
прямоугольник улиц, почти опирающийся на овал крепости. Число сквозных 
улиц сокращено до минимума. Улицы перекрываются кварталами.
      Тогда в Оренбурге было 25 улиц, из них сквозных только 10. Улицы 
представлялись просто перегороженными и носили одно название, хотя 
между ними было по 6 кварталов перпендикулярного направления.





     Серьёзной трудностью было именование улиц, что было связано, как 
указывает , с тем, что они появлялись «на пустом месте, не связанном 
ещё с конкретными событиями или людьми».
      Первые названия улицы получили в 1744 году. 

     Что касается первых названий улиц, то указывают следующие: 
«Некоторые улицы первые свои названия получали по горо дам, из 
которых в Оренбург переселяли людей. Алексеевская улица (сейчас ул. 
Кирова) получила свое название в связи с переселением дворян и казаков 
из Алексеевска (в 24 верстах от Самары), Уфимская улица названа по 
переселенцам из Уфы. Пушкинская улица первоначально называлась 
Пензенской по Пензенскому полку, назначенному в Оренбургский 
гарнизон. Улица Комисская (современная Пролетарская улица) названа в 
память о том, что до образования губернии с ее учреждениями с 1738 года 
всеми делами ведала Оренбургская комиссия.»





     Регулярность отражалась не только в планировке города, но и в 
принципах его заселения, которое проводилось строго по плану. На 
схеме, составленной по состоянию на 1750 год, показаны места 
расселения казаков, солдат, офицеров, чиновников. Косой штриховкой 
показаны места расселения казаков, вертикальной – солдат, клеточкой 
– офицеров, чиновников и частично купцов, сплошным цветом – 
казенные строения, конторы, канцелярии, жилые дома губернатора и 
высших офицеров. Точками обозначены места расселения прочих, к 
которым отнесены так называемые «своекоштные», то есть не 
получающие жалованья, а жившие на свой «кошт», и ссыльные   
(слайд 7). Это тоже нашло свое отражение в названиях улиц: 
Солдатская, Унтерофицерская, Артиллерийская.

Улица Штабская названа, по-видимому, в связи с расположением на 
ней полкового двора с канцелярией гарнизонного Пензенского полка. 
Жилые дома губернатора и высших офицеров находились на 
Губернской улице, которая в народе называлась Большой.





     Всем строительством ведала контора строений, находящаяся в 
начале переулка, который вместе с его геометрическим продолжением 
назывался Инженерной улицей. Улица Проезжая (современная улица 
М. Горького) названа так, потому что по ней проезжали все, кто 
прибывал из-за Яика, а таких было много, если учесть торговлю на 
Меновом дворе. В честь Петра Великого Неплюев назвал одну из улиц 
Петровской (современная улица Правды). Со временем в городе 
сооружается ряд специальных зданий: госпиталь, аптека, «острог для 
содержания ссыльных», продовольственные склады, Гостиный двор, 
именно эти объекты и дают названия будущим улицам города: 
Госпитальная улица, Острожная, Торговая, Гостиная. Но первой из всех 
специальных построек Оренбурга была Успенская церковь.

     В последующие годы планомерно застраиваются восточная и юго-
западная части города. Больше становится церквей: в 1746 году в 
казачьей слободе появляется Никольская церковь, при госпитале - 
Воскресенская церковь, рядом с Успенской церковью закладывается 
Преображенский собор. Несколько улиц назывались и 
переименовывались по церк вям, таково происхождение названий 
следующих улиц: Успенская, Никольская, Воскресенская, 
Преображенская, Введенская, Петропавловская, Троицкая.











     В 1760 году под руководством нового губернатора произошло 
значительное переименование улиц. Как считается, оно могло быть 
вызвано переосмыслением планировочной структуры, когда улицы, 
лежащие на одной прямой, но отделенные друг от друга, стали 
считаться разными, и получили каждая свое имя.

     Так, Штабская улица была переименована в Орскую по воротам в 
её восточном конце. Проезжая улица была переименована в Яицкую 
по Яицким воротам. В связи с переименованием реки Яик 26 января 
1775 года улица и ворота стали называться Уральскими.





     Алексеевскую улицу переименовали в Гостиную (по построенному 
на этой улице Гостиному двору), а позже в Гостинодворскую, 
Пензенскую улицу в Самарскую, по воротам в западном конце города. 
Когда Пензенская улица была переименована, ее название перенесли 
на Петровскую, и улицы под названием Петровской не стало.
     Воскресенскую улицу перенесли на южную часть Госпитальной 
(часть улицы 9-го Января), поскольку при госпитале была 
Воскресенская церковь. Бывшая Воскресенская улица стала Троицкой 
по церкви Пензенского полка, которая находилась при ней. По другой 
церкви, освященной в 1757 году во имя Петра и Павла, переименовали 
Казанскую улицу в Петропавловскую. 
     Изменила свое имя и Инженерная улица. С переходом конторы 
строений за город улицу назвали Садовой по казенному саду. Имя 
Артиллерийской тоже перешло на другую улицу, так назвали южную 
часть Успенской улицы, потому что в южном конце ее жили 
артиллеристы, а Артиллерийскую улицу наименовали Никольской по 
казачьей церкви. Первоначальные свои названия сохранила только 
Губернская и Комисская улицы.



Как мы видим, первые названия улиц непосредственно связаны с 
названиями объектов, находящихся на этих улицах или в их близи и с 
географическими названиями.

В 1877-1879 гг. в связи с предстоящей «всеобщей Имперской переписью 
населения» в городе была проведена нумерация домов с разделением 
на чётную и нечётную стороны.

В целом наименования улиц в XIX веке менялись редко. Можно 
отметить, что среди названий улиц не было имён писателей, 
художников, музыкантов, учёных; кроме Мастерского переулка не было 
названий, связанных с производством.

Подводя итог градостроительной деятельности в городе Оренбурге в 
конце XIX века, , пишут: «В списке 1891 года в историческом центре 
Оренбурга насчитывается 41 улица, 5 из них названы именами царя и 
губернаторов, 6 – по церквям и мечети, 6 – по торговле, 12 названий 
связано с миром военных и чиновников. В этом отразились 
особенности города. В большинстве случаев одновременно была 
тесная связь имени с конкретной улицей.»



Спасибо  за  внимание!


