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В 30—50-х годах XVIII века в Башкортостане осуществлялась политика 
строительства военных укреплений, и было построено 48 крепостей, примерно 
столько же редутов и форпостов, в том числе Зилаирская крепость Сакмарской 
дистанции Оренбургской укрепленной линии1. Крепости, кроме Оренбургской, 
возникли стихийно, в ходе подавления башкирского восстания2. Актуальность 
темы продиктована тем, что несмотря на изученность вопроса о крепостях в крае 
в целом3, Зилаирская крепость, выполнявшая не только оборонительные, но и 
административно-полицейские функции, до сих пор оставалась неизученной. 
В целях восполнения данного пробела нами были проведены исследования, 
результаты которых опубликованы в центральной печати4.

В данной статье раскрываются причины появления, предназначение, функ-
ционирование и ликвидация Зилаирской крепости Оренбургской укрепленной 
линии.

Оренбургская укрепленная линия делилась на несколько дистанций, в том 
числе и Сакмарскую, которая первоначально состояла из 10 крепостей и 2 
редутов, но в ходе восстания 1755 года она была доведена до р.Зилаир, где за-
канчивалась Зилаирской крепостью5.

Крепостям были отданы значительные земельные площади, изъятые у баш-
кир. Единой нормы наделения не было. Одни крепости получали относительно 
небольшие земли от 5 до 10 тыс. десятин, другие — огромные земельные угодья, 
превышающие 200 тыс. десятин6.

Первые сведения о Зилаирской крепости даны П.И.Рычковым: «<…>по-
строена в прошлом 1755 году на земле Бурзенской волости Башкирцев при речке 
Зелаир, по причине произошедшего от Башкирцев тоя волости злодейства<…> 
чтоб построением ея внутри тех самых жилищ, где злодейство оказалось, и вве-
дением тут для гарнизону двух рот, драгунской и пехотной, оным злодеям зделать 
страх, и притом удобнее б было бы, и для всяких случаев иметь тут запасной 
провиантской магазен; <…>1755 году июля 26 дня учинено в оренбургской гу-
бернской канцелярии определение, и представлено Правительствующему Сенату, 
чтоб из Зауральских Башкирских волостей, которые от города Уфы удалили, для 
наилучшего над ними смотрения и наблюдения, учредить особый Зауральский 
дистрикт, в котором назначено шесть волостей: Бурзенская, Карагай-Кипчакская, 
Тамьянская, Усерганская, Тангаурская и Сугун-Кипчацская; а ежели пожелают и 
Бушман-Кипчацкую и Чамкин-Кипчацкую»7. Он же сообщает о происхождении 
состава ее гарнизона из Красносамарской крепости: «<…>рота драгунская да 
полторы пехотной, из Дандмилицких полков<…>в прошлом 1755 году выведен 
в Зилаирскую крепость<…>»8.

Фуат СУЛЕЙМАНОВ,
кандидат исторических наук

ЗИЛАИРСКАЯ КРЕПОСТЬ



92

Сведения о Зилаирской крепости содержатся в жалобах башкирских во-
лостей по поводу отвода ей их вотчинных земель9. В 1817 году их представитель 
писал: «<…>крепость Зелаирская<…>поселена назад тому лет 1750-го (ошибка: 
должно быть 1755-го. — Ф.С.) по случаю бывшего башкирского замешательства 
на земле принадлежащей доверителям моим башкирцам по пожалованной от 
многих государей грамотам, волостей Тунгаурской и Бурзянской; и с того вре-
мени по самой 1802-й год находились в той крепости разные военные команды. 
А с того уже года жительствуют ныне отставные унтер офицеры и салдаты с их 
семействами как числом толко тридцать душ: с коими никогда у нас между собой 
в довольствии земельных угодий спору не бывало<…>»10. 

Работы по закладке Зилаирской крепости связаны с именем унтер-офицера 
А.Е.Поспелова (1730—1811), инженера, имеющего опыт в сооружении форти-
фикационных сооружений, который в 1755 году был командирован для заложе-
ния крепости. При выполнении работ он пострадал от восставших, был ранен и 
впоследствии представлен к награде11. Свое название новая крепость получила 
от гидронима Зилаир, который связывается с раннесредневековым этнонимом 
джалаир < зилаир < йылайыр12. Известны две реки — Ялан Зилаир и Урман 
Зилаир, правые притоки р.Сакмары. Крепость построена на р.Ялан Зилаир, 
ныне — р.Крепостной Зилаир. 

Таким образом, Зилаирская крепость возникла на вотчинной земле башкир 
Бурзянской и Тангаурской волостей Ногайской дороги в ходе восстания 1755 
года. Ее основание было 
направлено на устраше-
ние и покорение башкир 
юго-восточных родов, на 
усмирение недовольств 
с их стороны, на ведение 
наблюдения за ними для 
предотвращения восста-
ний, способствовала даль-
нейшим захватам башкир-
ских земель. 

Восстание, с кото-
рым связано появление 
крепости, должно было 
начаться 3 июля 1755 г.  
Но уже 15 мая 1755 года 
восстали башкиры Бур-
зянской волости, убив на-
чальника горноизыска-
тельных работ Брагина и 
его помощников, разорив 
Сапсальский ям Исетско-
го тракта и двор Брагина, 
нападая на проезжавших 
чиновников, расправляясь 

План-карта Зилаирской крепости, 1829 год
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с находившимися в ста-
нах драгунами. Власти 
приняли срочные меры 
против повстанцев, в 
том числе основали 
Зилаирскую крепость, 
чем вызвали еще боль-
шое недовольство баш-
кир. 11 августа 1755 
года они окружили эту 
крепость, население 
подвергли нападению. 
18 августа в 30 км от 
крепости восставши-
ми были уничтожены 
драгунская рота и от-
ряд, состоящий из 50 
казаков, но сами поте-
ряли 40 человек, в том 
числе предводителя 
— Кучукбая, что стало 
большим ударом для 
движения. Восстание 
было подавлено в 1756 
г. В ходе него башки-
ры понесли большие 
людские и материальные потери. Но оно не было безрезультатным, царизм был 
вынужден пойти на некоторые уступки13.

Однако и после восстания на башкирах тяжелым бременем все еще лежало 
содержание тракта Оренбург — Зилаирская крепость расстоянием в 200 верст, 
«за которой де платят<…>по 5000 руб., с таким крайним изнурением, что хотя 
де<…>не только к платежу не в состоянии, но и дневной пищи не имеют»14.

В 1769 году в Зилаирской полковой дистанции на летней службе находились 
50 исецких казаков15. А в 1770 году — 50 уфимских казаков16. Интересны све-
дения о ценах на продукты питания и фураж в крепости: за декабрь 1768 и 1769 
годах 1 пуд овса стоил 50 коп., пуд сена — 10 коп17. 

В начале 1770-х годах в состав населения крепости были включены и вы-
ходцы из Польши. К 1 январю 1773 года в крепости состояли ссыльные конфе-
дераты: служащие 24 человека мужского пола, «на жительстве» — 3 человека 
женского пола18. 

Зилаирская крепость отразилась в документах о восстании Пугачева. С его 
началом многие рабочие горных заводов перешли в его лагерь. 14 октября 1773 
года в Преображенский завод, расположенный в 27 верстах от Зилаирской 
крепости, прибывает полковник Пугачевской армии Т.А.Соколов-Хлопуша. 
Гарнизон крепости, возглавляемый поручиком Е.Д.Долгоносовым в составе до 
70 солдат и 6 пушек, не смог оказать сопротивление. С конца октября 1773 года 

Оренбургская укрепленная линия
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крепость не раз подвергалась нападениям восставших и была частично разру-
шена. 4 ноября 1773 года Е.Д.Долгоносов доносил о неоднократных приступах 
отрядов башкир и заводских крестьян к крепости. 9 ноября генерал-поручик 
И.А.Деколонг рапортовал: «<…>Пугачевым из крепости Зелаирской взято во-
енных людей шездесят человек да денег два воза<…>». На помощь крепости 
были направлены карательные отряды, которые получили приказ «выявлять за-
чинщиков и тут же четвертовать<…>». 3 июня 1774 года команда подполковника 
И.Л.Тимашева в бою под стенами Зилаирской крепости разбила повстанческий 
отряд, пытавшийся овладеть крепостью. 5 июня каратели взяли Преображенский 
завод. С этого момента и до осени крепость стала основной базой для команд 
Тимашева и генерала Ф.Ю.Фреймана, совершавших отсюда рейды для подавле-
ния восстания19. Башкиры неоднократно нападали на корпус Ф.Ю.Фреймана, 
пробивавшегося из Верхнеяицкой крепости к Зилаирской. 1 сентября 1774 года 
он вступил в Зилаирскую крепость, сняв двухмесячную осаду20. 

Сведения о крепости содержатся в архивных заготовках А.С.Пушкина к 
«Истории Пугачева», в ее тексте и черновиках, в «Летописи» П.И.Рычкова и в 
записках М.Н.Пекарского, оказавшихся в руках поэта21. Им названы имена не-
которых ее жителей: Д.М.Бурунов, подпоручик, с 1773 года служил в Зилаирской 
крепости, участвовал в боях по отражению приступов пугачевских отрядов; его 
жена Матрёна Иванова, убитая в 1773 г.; Е.Д.Долгоносов, комендант Зилаирской 
крепости22. Ошибочным было утверждение Пушкина о том, что Пугачев будто 
бы атаковал весной 1774 года Зилаирскую крепость. Крепость была атакована 
и сожжена отрядом старшины Бурзянской волости Трухменя Янсаитова23.

В выписках Пушкина зафиксированы карательные планы властей по ис-
пользованию Зилаирской крепости: «Рейнсдорп повелел Станиславскому занять 
Зелаирскую крепость<…>яко центр Башкирии, дабы 1) удерживать башкир в 
повиновении 2) охранять заводы 3) в случае обращения Пугачева в Башкирию, 
учинить на него поиск 4) тревожить жен и детей возмутившихся башкирцев, 
дабы сии возвратились». 

После восстания необходимость использования полуразрушенной Зилаир-
ской крепости в первоначальном значении, видимо, отпадает. Уже летом 1775 
года Зилаирской дистанции нет в списке дистанций Оренбургской линии24. В 
1803 году Зилаирская крепость была в составе Кизильской дистанции25. 

При крепости имелась одноприходная церковь — «Живаначальныя трои-
цы», где по V ревизии (1795 г.) было: штатных — 2 человека (священник Иван 
Андреев, 53 лет, в 1797 г. перемещен в другую крепость; пономарь Никонор 
Иванов, 16 лет, в 1797 г. умер), заштатных не было, в 1811 г. штатных — 1 
человек (священник Иван Дмитриев, 69 лет)26. В 1800 году здесь отмечена де-
ревянная одноштатная Троицкая церковь, основанная в 1755/1760 г. и числился 
31 приходской двор27.

В 1812 году Зилаирская крепость была задействована при формировании и 
отправлении в поход башкирских полков. Так, 3-й Башкирский полк был сфор-
мирован в башкирских деревнях Сибаево и Ижбулдино недалеко от Зилаирской 
крепости из башкир 6-го кантона. Когда 25 июля 1812 года полки выступили 
в поход к Нижнему Новгороду, маршрут этого полка проходил от Зилаирской 
крепости28. 
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О сложных отношениях между вотчинниками и населением крепости в первой 
половине XIX века говорят жалобы башкир Тангаурской и Бурзянской волостей 
на отвод их земель крепости, включавших их выселки из д.Ишкузиной, Кувато-
вой на р.Балыклы и хутора Ижбердин, Сейпишев и Егаферов на р.Аскараза29. 
Старшинский помощник Тангаурской волости Ишберды Тулубаев в прошении 
от 6 августа 1817 года писал, что Оренбургская межевая контора предоставила 
Зилаирской крепости земли не по «пропорции по 15-ти десятин на каждую 
ревизскую душу», как в других внутренних крепостях, а «земли пяти верстной 
от оной во все стороны», куда вошли не только их владения, но и многие аулы. 
Земли было отведено даже больше, чем по пятиверстной пропорции30. 

Большой интерес представляет обнаруженный нами план Зилаирской крепо-
сти. В 1829 году старшим землемером, титулярным советником Иваном Поповым 
был сочинен «Геометрический<…>план<…>назначенной земли Оренбургскою 
Межевою Канторою в 1817 году из бурзянской, тангаурской и каракипчатской 
Башкирских волостей, пятиверстной пропорции в крепости Зелаирской<…>». 
В «Экспликации» указывалось: «В крепости<…>служащих и отставных казаков 
и их детей малолетков — 146 душ; отставных солдат и их детей — 36; госпожи 
Матвеевой крестьян — 6. Во владение коих вместо пятиверстного округа наре-
зано земли: пашни — 158 десятин 100 саженей; сенного покосу — 570 десятин 
2075 саженей, лесу строевого и дровяного — 7223 десятины 1142 сажени; степи 
— 79 десятин, под поселением крепости — 11 десятин. Итого удобной — 8042 
десятины 917 саженей; под большой дорогою — 48 десятин, 100 саженей; под 
проселочными дорогами — 8 десятин 10 саженей; под чистым болотом — 30 
десятин; под разными ключами и озерами — 26 десятин. Итого неудобной — 
112 десятин 110 саженей. А всего удобной и неудобной земли — 8154 десятины 
1027 саженей».

Судя по плану, крепость была расположена на правом берегу р.Зилаир, 
казармы и дома располагались вдоль, по обе стороны «бывшей большой 
дороги, лежащей из города Оренбурга в город Верхнеуральск». Со всех 
сторон она была окружена лесом, речками, ручьями, озерками, оврагами, 
которые вместе с р.Зилаир, протекающей с северо-запада на юго-восток от 
крепости, представляли ее естественную защиту. Крепостные стены и валы 
в плане не показаны, помещения отмечены четырьмя прямоугольными и 
четырьмя небольшими квадратными знаками. Знаком «крест» показана 
церковь. По берегам р.Зилаир, речек Дехтярка и Аскараза располагались 
пашни31 (фотокопия обнаруженного нами плана Зилаирской крепости пуб-
ликуется впервые. — Ф.С.). 

А в 1833 году башкиры жаловались на то, что жители крепости в землях  
дд. Ишкузиной, Кашкаровой и Гумеровой Тангаурской волости, с дозволения ко-
мандующего крепости урядника Лобановского, поставили 84 стога сена и требо-
вали их вернуть32. О захвате башкирских земель русским боярином и переселении 
д.Искужино со своего места, о борьбе башкир против конных казаков, боярского 
произвола и сожжении деревянной крепости и боярского хутора, возникших на 
месте башкирского аула, сохранилась легенда «Крепостной Зилаир»33.

В документах 1834 года Зилаирскую крепость стали указывать как станицу34. 
Значит, тогда она была преобразована в станицу 2-й дистанции Оренбургского 
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казачьего войска. В 1836 году в ней состояли 39 домов, 21 служащий, 15 человек 
дослужебного возраста и 1 отставной казак35. Позднее она укрупнилась: «Зила-
ирская станица Оренб. каз. войска, Орского у., Оренбургской губ., в 247 вер. от 
Орска, на правом берегу р.Зилаира. З. — упраздненная крепость, основанная 
в 1755 году для усмирения бунтовавших башкир. Дворов 204, жителей 1080. 
Православная церковь»36. 

В пореформенный период окончательно упраздняются крепости Оренбург-
ской губернии. В 1862 году была упразднена Оренбургская крепость37. Вероятно, 
в 1862—1863 годах окончательно упразднили и Зилаирскую крепость. В работе 
крупнейшего провинциального историка России Н.М.Чернавского отмечается: 
«Церковь в крепости Зелаирской с переселением жителей в 1862 году в Обручев-
ский отряд Верхнеуральского уезда, перенесена была также на новое место, где 
и освещена 7 нояб. 1863 года»38. «В 1863 году Зилаирская крепость перенесена 
на новое место и стала называться Обручевским поселком (Верхнеуральского 
уезда)»39 (ныне с.Обручевка Кизильского района Челябинской области. — 
Ф.С.). В поселке отмечена Троицкая церковь, возникшая в 1863 году40. 

В 1866 году среди населенных пунктов Преображенской волости Орского 
уезда при речке Зилаир учтен Зилаирский казачий отряд Оренбургского ведом-
ства, где числились 52 двора, 187 человек мужского пола и 180 человек женского 
пола, православная церковь41. В разделе «Общие сведения о губернии» «Списка 
населенных мест по сведениям 1866 года» есть указание о местонахождении этого 
отряда на р.Ялан Зилаир, где в 1755 году возникла Зилаирская крепость. В разделе 
«Гидрографический очерк губернии» «Списков населенных мест Оренбургской 
губернии, с общими об ней сведениями», составленных по сведениям 1889 года, 
Зилаирский казачий отряд уже именован Зилаирским поселком на р.Ялан Зи-
лаир. Там же в разделе «Очерк заселения нынешней Оренбургской губернии» 
говорится, что «<…>в Бурзянской волости воздвигнута крепость Зилаирская, 
ныне Зилаирский поселок, Орского уезда»42. Таким образом, отсюда становится 
ясно, что Зилаирский казачий отряд, переименованный к 1889 году в Зилаирский 
поселок, был образован на месте бывшей Зилаирской крепости. В последующем 
статус поселка Зилаирский также изменился. Так, в 1900 году он отмечен не как 
поселок, а как хутор Зилаирский, входящий в состав 1-й Бурзянской волости, с 14 
дворами и 128 человек обоего пола43. По данным 1925 года, в составе Таналыкской 
волости отмечен хутор Зилаир, где в 9 дворах показаны башкиры44. Думается, что 
под названиями хутор Зилаирский и хутор Зилаир речь идет об одном и том же 
населенном пункте, отнесенном в разное время к разным волостям, на основе 
которого позднее образовалась д.Крепостной Зилаир. К 1926 году большинство 
населенных пунктов 1-й Бурзянской волости вошли во вновь образованную 
Таналыкскую волость45, вот почему хутор Зилаир оказался в ее составе. О том, 
почему его теперь населяли только башкиры, сказать трудно, вполне возможно, 
что национальный состав хутора был указан ошибочно. Следует признать, что 
данный вопрос в будущем заслуживает более детального рассмотрения. На это 
указывает тот факт, что на карте Орского уезда начала XX века в составе 1-й 
Бурзянской волости показаны два отдельных населенных пункта с названием 
Зилаир — Зилаир и Зилаирский. В сложный военно-политический период 20-х 
годов XX века хутор Зилаирский по каким-то причинам мог быть пропущен. 
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