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Введение

XVIII век стал для нашей страны временем «закрепления окраин». Одним из моментов, 

оказавших значительное влияние на дальнейшую историю России в этом процессе явилось 



освоение и «закрепление» Оренбургского края. Именно с целью скорейшего вхождения края в 

состав Российской империи была создана Оренбургская экспедиция. 

Усилиями,  главным  образом,  основателя  и  первого  начальника  Оренбургской 

экспедиции  И.  К.  Кирилова,  его  преемников  на  этом посту В.  Н.Татищева,  В.  А.Урусова, 

первого оренбургского губернатора И. И. Неплюева «дикий и непокорный» до этого край был 

приведен  «под власть  скипетра  Российского».  Но этот  перечень  «устроителей  и  радетелей 

края  Оренбургского»  не  был  бы  полным  без  заслуженного  упоминания  еще  одной, 

несомненно, выдающейся для своего времени личности — Петра Ивановича Рычкова (1712 – 

1777  г.г.),  впоследствии  члена-корреспондента  Академии  наук.

 Многочисленными и основательными научными трудами он по праву заслужил славу 

первооткрывателя, «Колумба» земли Оренбургской. 

Кратко о жизни

Петр Иванович Рычков родился в Вологде 1 (12) октября 1712 г. Его отец занимался в ту 

пору  торговым  промыслом  —  сплавом  хлеба  по  рекам  Сухоне  и  Северной  Двине  к 

Архангельску  для  отпуска  его  за  границу.  Но  дела  шли  неважно,  он  разорился,  и  семья 

переехала  в Москву в 1720 году.  Рычков был отдан «для обучения бухгалтерской науке  и 

внешней  коммерции»  директору  полотняных  фабрик  И.  Тамесу.  Обладая  хорошими 

способностями, Рычков быстро овладел бухгалтерией, а также изучил два иностранных языка 

— голландский и  немецкий.  Службу начал  в  1730 году правителем стекольных заводов  в 

Ямбурге  под  Петербургом.  После  четырех  лет  пребывания  на  заводах  он,  владевший 

иностранными языками и бухгалтерией, при содействии И. К. Кирилова был принят на службу 
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в Петербургскую портовую таможню переводчиком и помощником бухгалтера. Затем 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.

Трудовая деятельности П. И. Рычкова в Оренбуржье

В 1734 г.  в 22-летнем возрасте Рычков за свои «изрядные познания» в бухгалтерском 

деле и немецком языке привлекается известным географом и картографом И. К. Кириловым в 

организованную  им Оренбургскую  экспедицию,  имевшую  цель  укрепить  государственную 

границу  на  юге  Урала  постройкой  крепостей  и  начать  экономическое  освоение  Южного 

Урала. С этого времени (т. е. с 1734 г.) до конца своих дней, 43 года, он жил и работал в 

Оренбургском крае. 

С самого начала своей деятельности в составе Оренбургской экспедиции способный, и 

энергичный юноша привлек к себе внимание начальства, оказавшись чрезвычайно полезным и 

нужным.  В  дальнейшем  начинается  стремительный  карьерный  рост  П.  И.  Рычкова, 

характеризующийся возраставшей сложностью поручаемых ему задач и расширением сферы 

его деятельности в Оренбургском крае. Начав работу в экспедиции на скромной должности 

бухгалтера, Рычков вскоре выдвинулся на крупные административные посты и стал одним из 

самых знаменитых организаторов экономической и культурной жизни края. 

С 1743 г. он получил официальное назначение заниматься «секретными и заграничными 

делами»  в  администрации  края.  С  1752  по  1759  гг.  Рычков  занимал  высокую  должность 

товарища  при  губернаторе,  а  затем  после  примерно  11-летнего  перерыва,  вызванного 

ухудшившимся состоянием здоровья и дел «домашней экономии», вновь вернулся на службу в 



качестве правителя Главного Оренбургского соляных дел правления. Почти одновременно с 

этим, в 1775 г. главнокомандующий в Оренбургской, Казанской и Нижегородской губерниях, 

граф П. И. Панин в соответствии с указом Сената определил Рычкова «сверх порученного… 

соляных дел правления… в учрежденную от него при Оренбургской губернии иноверческую и 

пограничную экспедицию сочленом губернаторским». Наконец, в марте 1777 г., незадолго до 

своей  смерти,  Рычков  был  назначен  главным  командиром  Екатеринбургского  заводского 

правления.  

        Петр Иванович Рычков на протяжении долгого времени (больше 30 лет) находился у 

организации управления Оренбургским краем,  действуя  на первых порах,  как талантливый 

исполнитель, «под началом» И. К. Кирилова и В. Н. Татищева, а затем проявив себя и как не 

менее  талантливый руководитель,  чьи заслуги  были признаны и отмечены самодержавной 

властью. Однако, в силу сложившихся обстоятельств,  современным читателям он известен, 

прежде  всего,  как  ученый,  исследователь  истории,  этнографии,  экономики  Оренбургского 

края,  как  автор прославивших его  «Истории Оренбургской»  и  «Топографии Оренбургской 

губернии»,  как  активный  участник  Вольного  Экономического  Общества  и  первый  член-

корреспондент Академии Наук. Вместе с этим мы помним его еще и только как помощника, 

«сотоварища»  других  выдающихся  деятелей,  как  успешного  и  расторопного  исполнителя 

чужой воли, что, несомненно, умаляет значимость его собственных заслуг. Такое отношение и 

оценка  П.  И.  Рычкова  были вольно или  невольно  заложены еще  одним из  самых первых 

серьезных исследователей его деятельности, П. П. Пекарским: «…он (Рычков — авт.) служил 

в Оренбургском крае в те времена, когда в нем совершались в высшей степени любопытные 

для историка изменения в отношениях тамошних инородцев к русским и притом при таких 

замечательных правителях,  каковыми были Кирилов, Татищев и Неплюев». В современной 

историографии, посвященной П. И. Рычкову, делаются попытки исправить этот недостаток. 

Тем не менее,  самостоятельная деятельность Рычкова,  мероприятия,  проводившиеся по его 

инициативе и под его контролем для скорого освоения и «закрепления» Оренбургского края, 

по-прежнему остаются недостаточно исследованными. 

  В самом конце 1769 г., Петр Иванович Рычков, по его собственным воспоминаниям, 

«вступил  в  приготовление  соляных учреждений».  Главной задачей  нового правителя  было 

определено  «отправление  Илецкой  соли  внутрь  Империи  перед  прежними  годами  в 

наибольшем  количестве».  

        Интересы  государства  требовали  для  получения  максимально  высокого  дохода 

постоянного увеличения вывоза соли за пределы Оренбургского края. Только бесперебойный, 

непрерывный ход соляной операции на всех ее этапах мог обеспечить значительный приток 

денежных средств в казну. Малейшие сбои и сложности, связанные с организацией добычи 

или поставки соли, влекли за собой огромные убытки, «урон казенному интересу».  Однако 

если с добычей соли на месторождении администрация края еще справлялась, то поставки ее 
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всегда проходили со значительными затруднениями: нехваткой рабочих рук, вызванной малой 

численностью жителей края, их нежеланием «ставить» соль в отдаленные «жительства» края. 

Парадокс  ситуации  заключался  в  том,  что  наиболее  доходным  являлся  вывоз  соли  в 

«волжские  города»,  —  Нижний  Новгород,  Кострому,  Ярославль,  —  но  именно  его 

осуществление  проходило  сложнее  всего.  Для  улучшения  создавшегося  положения 

руководство тогда еще Оренбургского соляного комиссарства заключило в 1766 г. подряд с 

бывшим  симбирским  купцом,  коллежским  советником  С.  Тетюшевым,  одним  из  условий 

которого являлась постройка соляной пристани на р.  Белой для ежегодного отправления в 

Нижний Новгород  «по миллиону  пудов  илецкой  соли» .  Условия  договора  выполнены не 

были:  построенная  подрядчиком  пристань  не  оправдала  возлагавшихся  на  нее  ожиданий. 

Таким  образом,  требуемая  центральными  властями  организация  постоянных  соляных 

поставок за пределы Оренбургского края осуществлялась нерегулярно, от случая к случаю.  

      Разобраться с создавшейся ситуацией, найти возможность каким-то образом исправить ее 

должен  был  новый  глава  Оренбургского  соляных  дел  правления,  Петр  Иванович  Рычков. 

Сразу после вступления в должность, Рычков отправился в поездку по краю, «для избрания 

пристани  и  способнейших  мест».  Зима  1769–1770  г.  прошла  в  постоянных  разъездах. 

Кропотливый  труд  и  прилагаемые  усилия  оказали  самое  положительное  влияние:  уже  в 

феврале 1770 г. вновь начала действовать до этого заброшенная Бугульчанская пристань, «…

дабы ею соляные поставки от верховья Белой реки до города Нижняго умножены были…». С 

лета  1770 г.  началось  отправление  соли с  еще одной пристани,  также находившейся  на р. 

Белой,  с  Уфимской.  На  р.  Каме  велось  строительство  соляной  пристани  и  «соляных 

магазейнов»  в  «экономическом  селе  Бетки»  (или  Бежки),  местонахождение  которых  было 

определено П. И. Рычковым в январе 1770 г. Несмотря на большую занятость, связанную с 

необходимостью  регулярно  «иметь  присутствие»  в  Оренбурге  для  проведения  заседаний 

правления, Рычков старался по возможности чаще совершать поездки на соляные пристани, 

контролируя их работу и «ревизуя» находившихся там командиров. Результатом постройки и 

организации интенсивного режима работ пристаней явилось увеличение объемов вывозимой 

соли                         и,  соответственно,  увеличение  доходов  казны.  

      П.  И.  Рычковым  не  были  оставлены  без  внимания  и  проблемы  усовершенствования 

поставок соли с месторождения, как на пристани, так и в отдельные крепости и «жительства» 

Оренбургского края. По его инициативе все служащие, отвечавшие за организацию развозов 

соли  в  Оренбурге  и  на  местах,  получили  строжайшее  предписание  «…с  соляными 

повозщиками  и  со  всеми  работными  людьми…  поступать  справедливо  и  безпристрастно, 

особливо же с башкирцами, приласкивая их по их свойству и нравам, чтоб они к соляным 

повозкам время от  времяни наиболее  и  не  свыше прежних  цен приохочивались,  а  обид и 

притеснений не только не чинить,  но и всячески их от того защищать…».  Другой важной 

мерой было ужесточение контроля за тептярями — выходцами главным образом из Среднего 

Поволжья,  поселившихся  в  здешнем  крае  после  завоевания  Иваном  Грозным  Казанского 



царства.  По  проекту  С.  Тетюшева  тептяри  были  привлечены  к  поставкам  соли  на 

Ашкадарскую  пристань,  а  позднее,  при  оренбургском  губернаторе  И.  А.  Рейнсдорпе,  их 

решено  было  использовать  при  перевозках  соли  и  на  другие  соляные  пристани.  Однако 

тептяри, не желая выполнять возложенные на них поставки, всячески старались избежать их, 

нанимая вместо себя других местных жителей, чаще всего башкир. Такие действия приносили 

убытки «казенному интересу», в связи с чем в 1770 г. Рычков отправил письмо в Уфимскую 

провинциальную  канцелярию с  предложением  самым внимательным образом  следить,  «…

дабы тептери и бобыли положенную на них соль впредь сами за себя ставили, а буде кто 

вместо себя нанять похочет, то б нанимали они из своей братьи, тептерей и бобылей, а других, 

особливо  же  башкирцов,  к  тому  не  нанимали…».  И.  А.  Рейнсдорп,  неприязненно 

относившийся  к  Рычкову,  сначала  не  соглашался  с  данным  предложением,  и  только 

непосредственное  вмешательство  директора  Главной  Соляной  Конторы  П.  Д.  Еропкина 

позволило реализовать его. 

     

П. И. Рычков сумел поднять производительность промысла с 273 тыс. пудов в 1770 году 

до  359  тыс.  пудов  —  в  1771.  При  этом  количество  занятых  на  работах  ссыльных  было 

сокращено с 200 до 100 человек.

 Тщательно  отлаживаемая,  годами создававшаяся  система  добычи  и  поставок  соли  с 

илецкого  месторождения  рухнула  почти  в  одночасье,  в  результате  событий  Крестьянской 

войны  1773–1775  гг.:  многие  соляные  магазины  (склады)  и  лавки  были  разграблены  или 

сожжены, также пострадали и соляные пристани, работавшие на вывоз соли в другие районы. 
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В  феврале  1774  г.  пугачевским  атаманом  Хлопушей  была  захвачена  построенная  при 

месторождении  крепость,  Илецкая  Защита.  Уходя  из  крепости,  Хлопуша  забрал  всех 

находившихся там «у рубки соли» ссыльных «в армию к государю Петру Федоровичу». Даже 

в конце 1776 г. Оренбургское соляных дел правление получало «доношения» от командования 

Илецкой Защиты,  что  находившиеся  в крепости ссыльные в  большинстве  своем «…стары, 

дряхлы и как к рубке соли, так и ни к каким работам неспособны…». Тем не менее, усилиями 

правления  и  в  первую  очередь  его  главы,  П.  И.  Рычкова,  уже  в  1774  г.  разрушения  на 

месторождении  были  исправлены,  а  к  1775  г.  опять  начала  свою  работу  восстановленная 

Стерлитамакская  (бывшая  Ашкадарская)  пристань  на  р.  Белой.  

      Тревожная  и  нестабильная  после  «пугачевского  замешательства»  обстановка  в  крае 

вынудила П.  И.  Панина осенью 1774 г.  создать  при Оренбургской губернской  канцелярии 

«Особую  иноверческих  дел  экспедицию».  К  участию  в  ее  работе  был  привлечен  и  П.  И. 

Рычков,  и  уже  в  январе  1775  г.  им  по  приказу  П.  И.  Панина  был  составлен  «Проект 

инструкции  учрежденной  при  Оренбургской  губернской  канцелярии  иноверческой  и 

пограничной экспедиции».  Реально оценивая положение дел в Оренбургском крае,  Рычков 

предлагал  целый  комплекс  мер  для  восстановления  «спокойства  и  тишины  здешних 

пограничных  мест».  

        Главное внимание должно было быть уделено двум наиболее крупным и «безпокойным» 

из  проживавших в крае  народов:  «киргиз-кайсакам»  (т.  е.  казахам — авт.)  и башкирам.  В 

отношении  казахов  Рычков  советовал  продолжать  использовать  уже  оправдавшую  себя 

практику «аманатов», т. е. удержания в Оренбурге заложников из знатных казахских родов, в 

первую  очередь  из  детей  ханов  «Меньшой и  Средней  орд».  Для защиты жителей  края  от 

набегов казахов предлагалось использовать т. н. «баранту» — «захват и удержание при других 

случаях из тех же самых родов (т. е. из принимавших участие в набеге — авт.) приезжающих 

на  торг  и  в  крепости  киргизцов…».  Хорошо  понимая,  какую  угрозу  для  центральной 

администрации создало бы объединение до этого разрозненных казахских или башкирских 

родов, Рычков в качестве защиты от него выдвигал принцип «разделяй и властвуй»:  «…по 

самым  политическим  резонам  к  пресечению  их  (казахов  и  башкир  —  авт.)  злодейств  и 

больших скопов, удобнейшего средства нет, как употребление их же самих, поднимая улус на 

улус  и  одну   орду  на  другую,    по  их  известным  расположениям».  

      Проживавшие  в  крае  татары  и  мещеряки,  как  «люди  надежнейшие»,  должны  были 

находиться  на  более  привилегированном  по  сравнению  с  «киргизцами  и  башкирцами» 

положении.  В  отличие  от  них,  в  соответствии  с  «Проектом»,  теряли  имевшиеся  у  них 

преимущества в налогообложении тептяри: «…всех сих называющихся тептерями и бобылями 

и раcсуждается в полной подушной оклад положить и рекрут с них взыскивать так, как и с 

протчих…».  

      Комплекс мер, предложенных П. И. Рычковым, как «человеком знающим», несомненно, 

учитывался местной администрацией при выработке дальнейшей политики по отношению к 



иноверческому населению, что способствовало прочному «закреплению» Оренбургского края 

в  составе  Российской  империи.  Однако  и  здесь  его  работа  в  составе  Иноверческой  и 

пограничной экспедиции осложнялась напряженными отношениями с И. А. Рейнсдорпом. На 

создавшееся положение дел мало влияния оказал даже сенатский указ от 15 декабря 1775 г., 

предписывавший последнему оставить Рычкова «при делах и иноверческих в Оренбургской 

губернии,  отделенных  в  особую  экспедицию».  Нелюбовь  Рейнсдорпа  к  Рычкову 

отрицательным  образом  сказывалась  на  осуществлении  им  своих  замыслов  и  проектов, 

тормозила  проведение  в  жизнь  многих  действительно  полезных  и  нужных  для  края 

мероприятий. Кроме этого, как обнаружилось позднее, талантливый ученый и «управитель» 

не  всегда  умел  оценивать  людей.  Так,  уже  в  1780  г.  закончилось  тянувшееся  с  1776  г. 

следствие по случаям воровства и «потаенной» продажи соли среди служащих Оренбургского 

соляных дел правления. В ходе его, среди прочего, выяснилось, что помощник П. И. Рычкова 

по правлению, коллежский асессор Федор Стадухин был виновен «…в умышленной утайке из 

полной  и  действительной  продажи  соли,  в  перемене  вместо  настоящих  ведомостей  и 

документов другими      со уничтожением и отобранием к себе первых, во удержании у себя за 

потаенно  проданную  соль  немалого  числа  денег…».  

      И все-таки эти обстоятельства никоим образом не уменьшают значимости проделанного П. 

И. Рычковым для освоения и процветания Оренбургского края, ставшего его второй Родиной. 

Труды  и  заботы  Рычкова,  осуществленные  им  мероприятия,  имевшие  значение,  как  для 

настоящего,  так  и  для  будущего  развития  края,  —  заслуженно  позволяют  назвать  его 

истинным  «радетелем  и  устроителем  края  Оренбургского»!

       Все это время он трудолюбиво изучает природу, население, экономику края, становится 

первым летописцем его освоения русскими и публикует ряд работ об Оренбургском крае.

Исследовательские работы

Главными научными трудами П. И. Рычкова,  принесшими ему широкую известность, 

являются  «История  Оренбургская»  и  «Топография  Оренбургская».  В  этих  трудах  П.  И. 
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Рычкова собран почерпнутый из различных источников  богатый фактический материал по 

истории  народов  Южного  Урала  и  прилегающих  к  нему  областей,  об  их  занятиях,  быте, 

взаимоотношениях; обстоятельно освещена деятельность Оренбургской экспедиции; даются 

справки о строительстве крепостей, переселении русских на Южный Урал и хозяйственном 

освоении  ими  этого  края,  развитии  земледелия,  имущественном  состоянии  и  повинностях 

крестьян.  Большой  интерес  представляют  собранные  Рычковым  данные  о  возникновении 

яицкого казачества и основании Яицкого городка — первого города на Южном Урале. П. И. 

Рычков приводит сведения о появлении многих населенных пунктов, указывает даже время 

сооружения и характер отдельных, наиболее значительных зданий, подробно останавливается 

при этом на торговле. 

 В 1750-х гг. П. И. Рычков создал главное свое произведение, увековечившее его имя, — 

«Топографию Оренбургскую», первая часть которой была опубликована в январе 1762 г. 

 Она  представляла  собой  фундаментальное,  энциклопедическое  историко-

географическое  описание  обширных пространств  Южного Урала,  Приуралья  и Казахстана, 

входивших тогда в состав Оренбургского края. Основанная на широком круге разнообразных 

исторических,  географических,  статистических,  фольклорных  источников,  она  содержала 

богатый  фактический  материал  по  истории  народов  Южного  Урала,  их  хозяйству,  быту, 

культуре, взаимообщению;  впервые сообщала сведения о яицком и оренбургском казачестве, 

о  возникновении  городов  и  крепостей  по  Оренбургской  укрепленной  пограничной  линии, 

развитии земледелия, горнозаводской промышленности, меновой торговли с Востоком.

В  «Топографии  Оренбургской»  Рычков  сформулировал  важнейший  принцип 

исторического исследования — критическое отношение к источнику, достоверное, правдивое 

изложение материала. Исследователь, по его словам, должен постоянно «осмотры и поверку 

чинить,  остерегаясь  только,  дабы  не  предать  в  публику  ничего  несправедливого  и 

невероятного». 



В 1741 г. Рычков возглавил Географический департамент, созданный при Оренбургской 

комиссии. В 1752 г. по инициативе П. И. Рычкова группа геодезистов во главе с прапорщиком 

И.  Красильниковым  приступает  к  составлению  новой  генеральной  карты  Оренбургской 

губернии и десяти частных карт. Составление первого атласа края было завершено в 1755 г. 
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В  качестве  пояснительной  записки  к  Атласу  Рычков  пишет  капитальный  труд 

«Топография  Оренбургская»  (первая  часть  —  1755,  вторая  часть  —  1760).  В  1762  труд 

издается в академическом журнале в Санкт-Петербурге. Труд получил высокую оценку М. В. 

Ломоносова,  русских  ученых,  академиков  П.  С.  Палласа,  Г.  Ф.  Миллера.  «Топография 

Оренбургская»  имела  большое  значение  для  географической  науки.  Она  являлась  трудом, 

намного, опережавшим свое время; в русской и мировой географической литературе долгое 

время не было подобных работ. Труд П. И. Рычкова до сих пор не утратил своего историко-

географического значения. 

Попутно с работой над «Оренбургской топографией» и «Историей Оренбургского края» 

Рычков  разрешал  целый ряд  других  проблем,  слал  сообщения  в  Академию  наук.  Так,  он 

досконально изучил вопрос «о сбережении и размножении лесов», «о способе к умножению 

земледелия  в  Оренбургской  губернии»,  составил «Описание  урожая  хлеба  в  Оренбургской 

губернии»,  «О  содержании  пчел»,  «О  медных  рудах  и  минералах,  находящихся  в 

Оренбургской губернии». 

В 1759 г.  в  академическом  журнале  «Сочинения  и  переводы,  к  пользе  и  увеселению 

служащие» была опубликована первая крупная работа П. И. Рычкова «История Оренбургская 

по учреждению Оренбургской губернии...». 

Автор писал ее по горячим следам недавних событий в крае, очевидцем и участником 

которых  он  был,  —  принятие  Казахстана  в  российское  подданство,  деятельность 

Оренбургской  экспедиции  по  основанию  Оренбурга  и  укрепленной  линии,  налаживание 

торговли с Востоком и другие. 

Уже в этой работе проявились основные черты исследовательского метода ученого — 



стремление  к  основательному,  максимально  полному и всестороннему  описанию  событий, 

научная  добросовестность  в  изложении  материала,  критическое  отношение  к  источникам, 

широта  затрагиваемых  вопросов  и  аспектов.  В  работе  речь  шла  об  этногенезе  и  древней 

истории башкир, казахов, каракалпаков, об их отношениях с Россией, давались объяснения 

топонимов  «башкир»,  «Оренбург»,  излагалась  история  Средней  Азии,  ход  башкирского 

восстания 1735-1740 гг. 

Десятки статей написаны Рычковым для журнала

«Труды Вольного Экономического общества»

На  основе  народных  «известий»  и  личных  наблюдений  автора  описаны  старинные 

поселения и городища, археологические памятники, другие следы и отголоски обитавших в 

крае древних народов и племен. 

П.И.  Рычков  организовал  первые  на  Южном  Урале  археографические  поиски  и 

обработки  древних  рукописей.  В  письме  В.  Н.  Татищеву  от  5  мая  1750  г.  он  сообщал  о 

приобретении им трех старинных манускриптов, которые получил от заводчика Осокина «с 

великим трудом, а он достал из раскольничьих рук». Купцам, выезжающим из Оренбурга в 

Бухару, он давал заказы, чтобы они «не жалея денег, приобретали книги об истории тамошних 

народов, хотя бы и были на арабском языке». «Топографию» высоко оценили современники и 

вскоре  ее  перевели  на  иностранные  языки.  По  мнению  академика  Миллера,  она  являлась 

образцом для подобных топографических описаний всех губерний, причем успех таких работ 

возможен при условии, если «во всякой губернии будет человек, искусством и прилежанием 

подобный  господину  советнику  Рычкову».  Великий  Ломоносов  «весьма  ее  расхвалил»  и 

способствовал опубликованию. Академик П. С. Паллас, путешествуя по Оренбургскому краю 

во главе экспедиции, посетил Рычкова в его имении — селе Спасском под Бугульмой в 1768 г. 

Он внимательно прислушивался к советам Рычкова по выбору маршрута и объектов осмотра. 

В своем труде «Путешествие по разным провинциям Российской империи» Паллас не 
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стал подробно описывать Оренбург,  указав,  что такое описание содержится в «Топографии 

Оренбургской».  Ярким  свидетельством  признания  научных  заслуг  П.И.  Рычкова  было 

избрание его в январе 1759 г. членом-корреспондентом Академии наук. 

В 1767 г. была опубликована его большая статья «О содержании пчел», затем вышли три 

добавления к ней. В своих работах П. И. Рычков подвергал критике существовавшие о пчелах 

предрассудки и опровергал их. В статье «О содержании пчел» он писал: «Сие есть, что я в 

рассуждениях пчел от простых пчеляков получить мог. Не могу умолчать, что толь чудном 

животном осталось весьма еще много достаточно к рассмотрению и удивлению». П.И. Рычков 

впервые вел наблюдения над жизнью пчел в светлом улье. Он сажал рой в стеклянную банку, 

«которая  величиною  более  полуведра  была»,  а  также  в  улей,  «прорезав  в  нем  в  два  ряда 

окошечки,  величиной  каждый  по  четверти  квадратной,  в  кои  велел  вставить  стеклянные 

окончины». Рычков убеждается, что в улье «со стеклянными окончинами сделали пчелы сотов 

рядов до десяти, да и меду вверх улья довольно наносили». 

Рычков  первый  в  России  стал  изучать  пчел  и  публиковать  статьи  о  русском 

пчеловодстве.  До него на русском языке были только переводные работы. Таким образом, 

Рычков открыл путь русской национальной оригинальной литературе о пчелах. 

Кроме земледелия, добычи соли и пчеловодства  развивались в Оренбургской губернии 

и другие отрасли промышленности — мукомольная, кожевенная, салотопенная, винокуренная. 

В крае  развивались  кустарные  промыслы  по вязанию  знаменитых  оренбургских  платков 

из козьего  пуха,  которые  и сегодня  не имеют  себе  равных  по тонкости  работы, 

оригинальности  узоров,  способности  сохранять  тепло.

       Особым изяществом отличаются ажурные платки — «паутинки». Несмотря на большой 

размер — 210 х 210 см — «паутинку»  легко можно уложить в скорлупу гусиного яйца или 

пропустить  через  обручальное  кольцо.

       История платков такова. Первым, кто обратил внимание на особую ценность козьего пуха 

и на необходимость  разведения  специальной  породы  пухоносных  коз,  был  П. И. Рычков. 

В 1765 году  он опубликовал  результаты  опыта  по очистке  и обработке  козьего  пуха. 

В 1770 году  жена  Рычкова  Алена  Денисьевна  была  награждена  золотой  медалью  журнала 

«Для увеселения служащий» за отличное исполнение пуховых изделий.

Важное значение имели многочисленные естественнонаучные статьи      П.И. Рычкова, 

публиковавшиеся в академических изданиях, «Трудах» Вольного экономического общества и 

касавшиеся  самых  различных  вопросов  экономики,  географии,  производительных  сил 

Оренбургского  края  —  о  рудах  и  минералах,  развитии  земледелия,  промыслов,  заводов, 

сбережении и размножении лесов, разведении пчел, пуховязании и др. 

Грозная «пугачевщина»



В 1770-х гг. в обстановке развернувшейся в крае грозной «пугачевщины» Рычков занялся 

историей крестьянских войн. Находясь в осажденном Оренбурге, в то «стропотное» время он 

в октябре 1773 г. подготовил работу по истории восстания под предводительством Степана 

Разина. 

Понимание  исторической  значимости  современных  событий  побудило  его  заняться  и 

описанием  Пугачевского  восстания,  и,  прежде  всего,  осады  Оренбурга,  которую,  как 

очевидец,  он  хорошо  знал,  ведя  с  самого  начала  «замешательства»  ежедневные  записки. 

Историк использовал также в качестве источников журнал губернской канцелярии, походные 

журналы     П. М. Голицына, Ф. Ф. Щербатова и другие документы. В июле 1774 г. была 

подготовлена  первая  часть  «Описания  осады  Оренбурга»,  а  чуть  позже  рукопись  была 

полностью завершена. 

Значительная по объему,  названная А. С. Пушкиным «Летописью Рычкова», рукопись 

представляла собой подробнейшее, детальное описание начального этапа крестьянской войны, 

содержала  достоверные  сведения  о  состоянии  губернии  и  города  Оренбурга,  действиях 

повстанцев  и  губернской  администрации,  сражениях  и  вылазках  и  многое  другое.  Многие 

факты,  особенно  собранные  автором  на  основе  своих  личных  наблюдений,  рассказов 

очевидцев  и  участников  событий,  встречаются  лишь  в  этом  труде  Рычкова,  почему  он  и 

приобрел значение уникального первоисточника по истории Крестьянской войны 1773 - 1775 

гг. 

Принадлежа  к  господствующему  сословию,  понеся  тяжелые  потери  и  утраты  в  ходе 

восстания,  П.  И.  Рычков,  естественно,  отрицательно  относился  к  «злодействам  вора  и 

бунтовщика»  Е.  Пугачева  и  его  сподвижников,  осуждал  их «душегубство».  Вместе  с  тем, 

стремление следовать исторической правде неизбежно приводило его к показу и осуждению 

неумелых действий властей, жестокости карателей, признанию самоотверженности и упорства 

восставших, их военного превосходства. 

Село Рычково Северного района Оренбургской области
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Вы не бывали ранним летним утром в лесистом уютном межгорье, самой западной точке 

Оренбуржья? Всего-то надо проехать несколько километров просёлочной дорогой в сторону 

от трассы Оренбург - Самара.    И  как только автомобиль, вскарабкавшись на вершину горы, 

уткнётся в паутину солнечных лучей, остановитесь. 

Вы  будете  очарованы  сказочными  очертаниями  старинной  усадьбы,  расположенной 

внизу.  В  струящихся  с  вершины  родниковых  потоках  услышите  звуки  давно  ушедших 

времён... Тонкий аромат земляничной поляны кружит голову. Сиреневый туман окружающих 

цветов  восхищает.  Представили?  Это  -  село  Рычково  Северного  района  Оренбургской 

области.

Село Рычково возникло в 60-х годах XVIII века. Основано оно Оренбургским историком, 

географом,  этнографом,  экономистом,  первым  членом  корреспондентом  Российской 

Академии наук - Петром Ивановичем Рычковым. 

Село Рычково вначале  именовалось деревней Савруша по названию реки,  по берегам 

которой была расположена. Сам Рычков здесь с семьей бывал редко, он с семьей проживал в 

селе  Спасское  в  15  верстах  от  Бугульмы.  В  Савруше  жили  крепостные  крестьяне  П.И. 

Рычкова. В основном это были переселенцы из Среднего Поволжья. Непомерные подати и 

повинности,  угроза  насильственного  обращения  в  христианскую  веру  нерусских  крестьян 

вынуждали  переселенцев  устремляться  в  Оренбургский  край.  Деревня  была 

многонациональна  -  здесь  мирно  уживались  русские,  татары,  мордва,  чуваши.  Основное 

занятие  крестьян  -  земледелие.  До  конца  XVII  века  преобладала  переложная  система 

земледелия, при которой через    10 - 12 лет участок земли заменялся новым. Но постепенно 

стала внедряться трехпольная система земледелия. Главным орудием обработки земли были 

соха  с  железными  сошниками,  тяжелый  деревянный  плуг  (сабан)  и  деревянная  борона. 

Основной зерновой культурой была рожь. Сеяли также овес, пшеницу, ячмень. Жали серпами, 

молотили цепями.



Амбары под зерно

Большое  место  в  крестьянском  хозяйстве  занимало  скотоводство.  Крестьяне 

разводили  коров,  овец,  лошадей.  Некоторые  занимались  пчеловодством.  Петр  Иванович 

Рычков имел свою пасеку.

17



Барская бывшая конюшня. Сейчас сельский клуб

Огородничество  было  развито  мало.  Выращивали  морковь,  капусту,  свеклу,  редьку, 

сеяли  огурцы.  Картофель  начали  разводить  только  в  конце  XVIII  века.  В  губернии 

преобладала  барщинная  система.  Крестьяне  работали  на  помещика  не  менее  трёх  дней  в 

неделю.

Сам Пётр Иванович Рычков, не боялся физического труда, крестьяне частенько видели 

его, то с лопатой, то с топором в руках.

Село было подарено П.И. Рычковым своему старшему сыну Андрею (1738 – 1774 г.г.). 



Жизнь старшего сына была очень достойной, он в 1753 г., когда ему было четырнадцать лет, 

был пожалован в офицеры.

Церковь в селе Рычково была построена в 1865 году на средства П.И. Рычкова. Здание 

церкви и колокольня были деревянные. Крыша крыта железом. Престол церкви был освещён 

во имя Казанской божьей Матери. Вмещала церковь до 300 человек. Приход: село Рычково, 

Андреевка,  Верхнее  Челяево.  Село  Рычково  было  приписано  к  Святодуховскому 

медицинскому участку, где и находился приёмный покой.

Местные жители рассказывают немало увлекательных историй об этом удивительном 

месте.  А в  музее  школьной местной  библиотеки  также  можно окунуться  в  историю  села, 

рассмотреть старинные вещи и предметы быта людей. 

В школьном музее села Рычково

В окрестных лесах, поражающих обилием цветов, жители собирали мед диких пчел. 

Жизнь  крестьян  в  окружающем  усадьбу  мире  во  многом  была  схожа  с  упорной  жизнью 

обитателей  улья.  В  медеплавильных  печах  золотились  слитки  цветных  металлов,  на 

винокуренном заводе опробовались более экономичные способы получения спирта. 
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Пруд в центре села

Спиртзавод



Емкость, взятая со спиртзавода. Место паломничества на крещенское купанье. Сотни людей 

приезжают, чтобы окунуться в родниковую воду.
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Развалины дома Рычкова



Теряя вид свой, 

Старый особняк, 

Стоит в глуши 

Запущенного парка. 

Здесь барин жил... 

Наверняка сейчас, 

Ничей приход 

Не оживит картины. 

Подует ветер! 

Сосен темный ряд… 

Вдруг зашумит, 

И не понять, о чем они шумят...

Последние годы жизни П.И. Рычкова
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Последние  годы  жизни  П.И.  Рычкова  были  сопряжены  со  многими  трудностями, 

лишениями  и  заботами.  Занимая  с  1770  г.  должность  главного  правителя  Оренбургских 

соляных  дел,  он  часто  выезжал  по  служебным  делам  в  Илецкую  Защиту.  Несмотря  на 

занятость и помехи, чинимые губернской администрацией, Рычков упорно продолжал свои 

исследования. 

В письмах Рычкова с 1770 года попадаются все чаще и чаще его жалобы на нездоровье и 

слабость сил. Болезненное его состояние еще более ухудшилось от падения на крыльце, когда 

он  раздробил  ногу  и  потому  мог  ходить,  лишь  упираясь  на  палку  с  одной  стороны  и 

поддерживаемый  с  другой.  Но,  несмотря  и  на  это  болезненное  состояние,  Рычков  начал 

собирать  сведения  для  составления  географического  и  исторического  лексикона 

Оренбургской губернии.

В  1772  г.  он  составил  обстоятельное  историко-географическое  «Описание  Илецкой 

соли». 

Около середины 1776 года Рычков первую часть своего труда (на буквы: А — М) послал 

с письмом к генерал-прокурору князю А. А. Вяземскому, "приложа притом, по его совету, и 

просительное письмо к Ее Императорскому Величеству о нуждах и недостатках к содержанию 

своему". В феврале 1777 года Рычковым была получена копия с Высочайшего указа, данного 

Правительствующему Сенату,  на пожалование ему за труды и службу 15000 рублей.  14-го 

марта  1777  года  он  был  назначен  Главным  Командиром  Екатеринбургского  Заводского 

Правления.

 Последней  работой  ученого  стал  обширный  двухтомный  «Лексикон,  или  Словарь 

топографический Оренбургской  губернии»,  над  составлением которого  Рычков  трудился  в 

1776-1777 гг.,  будучи уже тяжело больным. В этом словаре отразились итоги многолетней 

исследовательской работы, обширные энциклопедические знания автора, широкий диапазон 

его научных интересов. 

Умер П. И. Рычков 15 октября 1777 г. в Екатеринбурге, куда был направлен на новое 

место службы командиром заводских правлений. 

После кончины тело Рычкова было доставлено из Екатеринбурга в Оренбуржье, в село 

Спасское близ г. Бугульмы (ныне в составе Татарстана) и захоронено в сельской церкви. К 

настоящему времени следы погребения Рычкова не сохранились. 

Заключение



«Рычков — наш славный академик,  коего  труды ознаменованы истиной ученостью и 

добросовестностью — достоинствами, столь редкими в наше время». 

А.С.Пушкин

В  работах  П.  И.  Рычкова  проведены  социально-экономические,  демографические 

исследования  и  высказаны  мнения  о  необходимости  смягчения  крепостного  права,  чтобы 

вывести сельское хозяйство и страну из социально-экономического кризиса. 

Важное направление его исследовательских работ,  самое многочисленное,  составляют 

непосредственные  исследования  численности,  воспроизводства,  движения  населения, 

этнического, половозрастного составов и другие. 

Научная деятельность П. И. Рычкова получила высокую оценку, как современников, так 

и позднейших исследователей. Этот талантливый русский ученый самостоятельно проложил 

себе  путь  к  вершинам  научной  мысли,  был  горячим  патриотом,  первооткрывателем 

Оренбургского края. 

Приложение 1

Труды и награды Рычкова П.И.
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П.  И.  Рычков  избран  в  ноябре  1765  году  в  действительные  члены  Вольного 

Экономического  Общества  и  от  этого  Общества,  за  сообщение  сочинений  и  опытов,  был 

награжден двумя медалями: в 1769 — серебряною и в 1770 году — большой золотою. 

В 1773 году учрежденное при Московском Университете учено-литературное общество 

— Вольное Российское Собрание избрало Рычкова в свои члены. 

Первыми  его  литературными  трудами  были  составленные  "для  правительственных 

целей": 

"Описание города Оренбурга" (1744) - напечатано академией наук

"Краткое известие о татарах..." (1745). 

В "Ежемесячных Сочинениях" Миллера появились:

"Письма о коммерции" (1755 и 1757), 

"История об оренбургской комиссии" (1758), 

"Письма к издателю о титуле Белого Царя" (1763). 

В  "Сочинениях  и  переводах,  к  пользе  и  увеселению  служащих",  были  напечатаны 

следующие произведения Рычкова: 

"Переписка между двумя приятелями о коммерции" (1755), 

"Письма о земледельстве в Казанской и Оренбургской губерниях" (1758),

"История Оренбургская"  (1759),  переизданная  в 1896 г.  оренбургским статистическим 

комитетом (представляет собой по преимуществу обзор административных распоряжений, но 

сохраняет свою ценность для истории края и до сих пор, как содержащая множество важных 

документов, из которых иные не попали в Полное Собрание Законов).

"Письмо к издателю на вопрос о титуле Белого Царя" (1763), 

"Топография Оренбургской губернии" (1762, № 1—11) и другие. 

 В  "Трудах  Вольного  Экономического  Общества"  помещены  статьи  Рычкова  по 

вопросам экономическим и сельскохозяйственным: 

"Опыт о козьей шерсти" (1766 г., части II и III), 

"О мануфактурах из хлопчатой бумаги и из верблюжьей шерсти" (1766. II), "О березовой 

воде" (1766, IV), 

"О содержании пчел" (1767, V, 1769, XI), 

"О прежнем и нынешнем земледелии" (1767. V), 

"О сбережении и размножении лесов" (1767, VІ), 

"О способах к умножению земледелия в Оренбургской губернии" (1767, VII), "Описание 

урожая хлеба в Оренбургской губернии" (1769, XIII), 

"О крапивной куделе и о употреблении в пряжу" (1770, XV), 

"Описание Илецкой соли прежней и нынешней и о ее добывании" (1772, XX), "О спирте 

из вербовых цветов и из травы, называемой Воробьиной" (1773, XXIV) и другие. 

Изданы отдельными книгами, без помещения в каких-либо журналах, два его труда: 



"Опыт  Казанской  истории  древних  и  средних  времен"  (СПб.  1766;  переведена  на 

немецкий язык Родде и издана в Риге в 1772 году);

"Введение к Астраханской топографии, представляющее в первой части разные известия 

о древнем состоянии сей губернии и обитавших в ней народов, а во второй — о покорении 

сего царства под державу Российских монархов" (M. 1774). 

Важнейший труд  Рычкова — "Оренбургская топография" (1762).  Паллас перевел ее в 

1770  г.  на  немецкий  язык,  а  в  следующем  году  она  напечатана  в  известном  "Magazin'е" 

Бюшинга (V и VI ч.). 

Отдельно издал Рычков еще "Опыт казанской истории древних и средних времен" (СПб., 

1767) и "Введение к астраханской топографии" (СПб., 1774). 

Его  "Записки  о  Пугачевском  бунте"  напечатанные  в  "Истории  Пугачевского  бунта" 

Пушкина. 

Приложение 2

Об избрании П. И. Рычкова
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1759, января 28. 

Указ  ее  императорского  величества  самодержицы  всероссийской  из  Канцелярии 

Академии  Наук  в  Академическое  и  Историческое  собрание.  Его  сиятельство  господин 

президент граф Кирила Григорьевич Разумовский по представлению Канцелярии Академии 

Наук  определить  изволил,  чтоб  учредить  по  примеру  некоторых  других  Академий  класс 

академических  корреспондентов,  которые  будучи  в  отдалении  отсюда  Академии  Наук 

присылаемыми известиями пользу  приносить  в  состоянии,  почетными ж членами быть  не 

могут  затем что ученому свету в знании академических наук  опытов не показали;  а оным 

корреспондентам  давать  дипломы  и  начать  сие  учреждение,  принятием  в  такие 

корреспонденты с данием дипломы господина коллежского советника Петра Рычкова; и того 

ради в Канцелярии Академии Наук определено в Академическое и Историческое собрание 

послать  указ  дабы  по  разсмотрению  о  достойных  корреспондентах  в  России  и  в  чужих 

государствах,  которые  Академии  могут  быть  полезны,  представляли  Канцелярии 

Академической, которая об оных для апробации его сиятельству Академии Наук господину 

президенту представлять, в список корреспондентов их включать и дипломы отсылать имеет, 

а  господину  Рычкову  объявить  о  избрании  и  включении  его  чрез  господина  секретаря 

Конференции,  а  для  посылки  к  нему  заготовить  диплому.  И  Академическому  и 

Историческому собранию о том ведать и учинить посему ее императорского величества указу 

января 28 дня 1759 году. 

Михайло Ломоносов. 

Регистратор Дмитрей Тимофеев. 

 

Приложение 3



Черновик записки М. В. Ломоносова об избрании П. И. Рычкова 1759 г.
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Приложение 4

Письмо П.И. Рычкова М.В. Ломоносову
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