
11

Джунджузов С.В., Годовова Е.В. 
Изучение и публикация трудов П.И. Рычкова и их отражение в учебной литературе 
по истории Оренбургского края

ИСТОРИЯ 
 History

 Doi: 10.18287/2542-0445-2024-30-2-11-19

НаучНая  статья

УДК 94 (97)

Дата поступления: 18.02.2024
рецензирования: 29.03.2024

принятия: 15.05.2024

Изучение и публикация трудов П.И. Рычкова и их отражение в учебной 
литературе по истории Оренбургского края

С.В. Джунджузов
Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, Российская Федерация

E-mail: djund@yandex.ru. ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8937-5690
Е.В. Годовова

Оренбургский государственный педагогический университет, г. Оренбург, Российская Федерация
E-mail: godovova@mail.ru. ORCID: 0000-0001-5798-3413

Аннотация: В статье дан историографический обзор научной деятельности Петра Ивановича Рычкова – 
выдающегося российского ученого, который занимался исследованием Оренбургского края, оставив после 
себя научные труды по географии, экономике, этнографии, разным отраслям естественных наук, описывающих 
природные богатства Оренбургского края, историю, быт и культуру народов, его заселявших. Источниковой 
базой статьи стало научное наследие П.И. Рычкова, научные труды исследователей начиная с ХVIII века и по 
настоящее время и учебная литература по истории Оренбургского края. Авторы статьи приходят к выводу, что с 
личностью и многогранной исследовательской деятельностью П.И. Рычкова оренбуржцы начинают знакомиться 
со школы. Школьное историческое краеведение в обязательном порядке включает в себя тему «исследователи 
края». В главах учебных пособий, освещающих историю Оренбургского края XVIII в., практически на каждой 
странице встречаются отсылки к авторитетному мнению П.И. Рычкова – «Рычков отзывался», «по словам 
П.И. Рычкова», «по данным П.И. Рычкова». Фрагменты из трудов П.И. Рычкова предлагаются учащимся в 
разделе самостоятельной работы с историческими источниками. Так, знакомясь с научным наследием Рычкова, 
юные оренбуржцы приобщаются к истории родного края, учатся понимать и ценить труд ученых, вырывающих 
из небытия событии и судьбы людей давно минувших эпох.
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Abstract: The article provides a historiographical overview of the scientific activities of Pyotr Ivanovich Rychkov, an 
outstanding Russian scientist who studied the Orenburg region, leaving behind scientific works on geography, economics, 
ethnography, various branches of the natural sciences, describing the natural resources of the Orenburg region, 
history, life and culture of peoples those who inhabited it. The source base for the article was the scientific heritage of  
P.I. Rychkov, scientific works of researchers from the 18th century to the present, and educational literature on the history 
of the Orenburg region. The authors of the article come to the conclusion that with the personality and multifaceted 
research activities of P.I. Orenburg residents begin to get acquainted with Rychkov from school. School historical local 
history necessarily includes the topic «researchers of the region». In the chapters of textbooks covering the history of the 
Orenburg region of the 18th century, on almost every page there are references to the authoritative opinion of P.I. Rychkov –  
«Rychkov responded», «according to P.I. Rychkov», «according to P.I. Rychkov». Fragments from the works of  
P.I. Rychkov are offered to students in the section for independent work with historical sources. Thus, getting acquainted 
with Rychkov’s scientific heritage, young Orenburg residents become familiar with the history of their native land, learn 
to understand and appreciate the work of scientists who snatch from oblivion the events and destinies of people of bygone 
eras.
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Введение 
Петр Иванович Рычков (1712–1777) – вы-

дающийся российский ученый, первый член-
корреспондент Российской академии наук, не-
посредственный свидетель и активный участник 
образования Оренбургского края, яркий предста-
витель плеяды ученых-энциклопедистов XVIII в., 
современников и сподвижников М.В. Ломоносова. 
Многогранность его научного наследия стала на-
учной базой для исследовательских начинаний в 
разных областях науки. В Оренбурге установле-
ны два памятника П.И. Рычкову. Первый памят-
ник возведен на привокзальной площади – будто 
радушный хозяин, Петр Иванович встречает и 
провожает оренбуржцев и гостей города. Вто-
рой памятник украшает сквер перед корпусом 
Оренбургского государственного университета – 
крупнейшей в регионе кузницы научных кадров 
и высококвалифицированных специалистов для 
народного хозяйства. Бронзовый монумент пред-
ставляет образ молодого Петра Рычкова, устрем-
ленного к научным высотам. Однако главным «па-
мятником», возведенным самим П.И. Рычковым, 
стали его научные труды. Наилучшим тому под-
тверждением служит история их изучения и пере-
изданий, а также обращение к ним в учебной кра-
еведческой литературе по истории Оренбургского 
края, что и является целью настоящей статьи.

Изучение трудов П.И. Рычкова исследователями  
ХVIII–ХIХ в. 

Научное сообщество России еще в XVIII в., 
при жизни П.И. Рычкова, дало высокую оценку 

его трудам. Академик Герард Фридрих Миллер –  
историограф, естествоиспытатель и путешествен-
ник XVIII в., – подчеркивая значение региональ-
ных исследований, счел нужным отметить, что 
«подробное описание России возможно будет 
только тогда, когда во всякой губернии будет чело-
век, прилежанием и искусством подобный Рычко-
ву» [Витевский 1897, с. 293]. 

Руководители и участники научных экспе-
диций, изучавшие географию и природу Орен-
бургского края во второй половине XVIII в., не 
упускали случая представиться «оренбургскому 
Колумбу» и пообщаться с ним [Артамонова 2006, 
с. 61–62]. Практически каждый из них в своих 
трудах ссылался на работы Рычкова и цитировал 
его как признанного авторитета в разных отрас-
лях науки и добросовестного исследователя. Так, 
в фундаментальном труде П.С. Палласа «Путе-
шествия по разным провинциям Российской им-
перии», ставшем публичным отчетом научных 
экспедиций, автор, если верить Ф.Н. Милькову, 
чтобы избежать обвинения в плагиате, вынужден 
был многократно ссылаться на «Топографию…» 
П.И. Рычкова [Мильков 1953]. 

Из анализа топографических описаний различ-
ных российских регионов, которые выходили во 
второй половине XVIII в., следует, что образцом 
для них служила опять же «Топография…» Рыч-
кова. Она оказала влияние на научное становление 
Э.А. Эверсмана, что прослеживается в эверсма-
новской «Естественной истории Оренбургского 
края» (1840 г.). То же самое можно сказать и о на-
учном наследии П.П. Семенова-Тян-Шанского, 
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В.В. Докучаева и др. Много ценных фактов и сви-
детельств почерпнул у Рычкова А.С. Пушкин, ра-
ботая над «Историей Пугачева».

Однако подлинное «открытие» трудов истори-
ков XVIII в. для широкой аудитории исследовате-
лей и читателей было связано с началом деятель-
ности в Оренбургской губернии научных обществ. 
В 1867 г. в Оренбурге открылся Отдел Император-
ского Русского географического общества (ИРГО). 
В 1871 г. члены этого общества приняли едино-
гласное решение о необходимости переиздания 
«Топографии Оренбургской» П.И. Рычкова [Рыч-
ков 1887].

Предполагалось, что новое издание «Топогра-
фии» будет снабжено подробными комментариями 
краеведа и историка, члена ИРГО Руфа Гаврило-
вича Игнатьева. Он начал поиски «Топографии»: 
на тот момент книга уже была библиографической 
редкостью. Найти нужный экземпляр помог уро-
женец Уфы, действительный статский советник 
Федор Иванович Базилевский. В то время Ф.И. Ба- 
зилевский, также являвшийся членом Император-
ского Русского географического общества, жил в 
Санкт-Петербурге. Он передал в распоряжение 
Р.Г. Игнатьева как саму «Топографию», так и от-
носящиеся ко времени ее написания картографи-
ческие материалы. Последние имели соответству-
ющее времени их составления, непривычное для 
современного уха витиеватое название: «Ландкар-
ты или чертежи географические, на которых пред-
ставляется Оренбургская губерния с смежными ей 
местами, сочинены в Оренбурге по определению 
Оренбургской губернаторской канцелярии дека-
бря 1752 года при Оренбургских географических 
делах из разных прежних и новых описаний через 
геодезии прапорщика Красильникова с товари-
щи». Известно, что «Топография» П.И. Рычкова 
писалась как пояснительный текст к картам Кра-
сильникова [Базылева 2010, с. 110–111].

Эти издания хранились в библиотеке Академии 
наук. Была достигнута договоренность о доставке 
указанных фолиантов в Оренбург. 

Базилевские, не скупясь, выделяли средства 
на меценатство и благотворительность, поэто-
му вполне объяснимо желание Федора Ивано-
вича спонсировать переиздание найденных им 
работ. В 1887 году свет увидело второе издание 
«Топографии» [Рычков 1887]. Смерть помешала  
Р.Г. Игнатьеву предварить этот труд задуманным 
предисловием [Мильков 1953, с. 35]. Но в несколь-
ких строчках оно все же было представлено: «То-
пография» не слишком нуждается в пространных 
предварительных сведениях, «ибо и в этом виде 
она нисколько не утратила своего ученого досто-
инства, несмотря на с лишком столетнее суще-
ствование: можно безошибочно утверждать, что 
ни один исследователь Оренбургского края не мо-
жет обойтись без того, чтобы не почерпнуть чего-
либо из этого замечательного для своего времени 
труда» [Рычков 1887, с. 3]. 

Отражение наследия П.И. Рычкова в советской  
и современной научной и учебной литературе

Советская наука и школьное краеведение не-
сколько десятилетий не проявляли интереса к 
оренбургским исследователям XVIII в. Ситуация 
стала меняться после Великой Отечественной 
войны, когда в регионах начали возрождать де-
ятельность научных обществ. 14 апреля 1947 г.  
в Оренбурге (тогда г. Чкалов) начал свою рабо-
ту Чкаловский отдел Географического общества 
СССР. Это событие послужило импульсом для 
привлечения местных краеведческих сил [Чиби-
лев, Сафонов, Мильков 2003, с. 72–73]. 

Ведущим пропагандистом научного наследия 
П.И. Рычкова в то время становится Ф.Н. Миль-
ков. При его непосредственном участии в 1949 г.  
вышел сборник «Оренбургские степи в трудах 
П.И. Рычкова, Э.А. Эверсмана, С.С. Неуструева» 
[Оренбургские степи… 1949]. 

1950-е – 1980-е гг. стали временем возрождения 
научного краеведения в Оренбуржье. Основными 
источниками для написания работ оренбургских 
историков и краеведов стали труды В.Н. Татищева, 
П.И. Рычкова, П.С. Палласа и других ученых XVIII в.  
[Иофа 1949; Мильков 1953; Шакинко 1987; Гнуче-
ва 1946; Дик 1976]. 

Продолжали обращаться к наследию П.И. Рыч- 
кова в постсоветский период и оренбургские гео-
графы. Так, в 2003 году вышла в свет коллектив-
ная монография А.А. Чибилева, Д.А. Сафонова и 
Ф.Н. Милькова «На границе Европы и Азии». Она 
была посвящена научно-организационной дея-
тельности Оренбургского отдела (отделения) Рус-
ского географического общества. Авторы дали вы-
сокую оценку вкладу академических экспедиций в 
дело научного изучения края. Научному наследию  
П.И. Рычкова в книге уделено особое внимание 
[Чибилев, Сафонов, Мильков 2003].

В 1990-е гг. вновь, как и сто лет назад, науч-
ное сообщество Южного Урала поставило во-
прос о необходимости переиздания «Топографии 
Оренбургской». Разработкой и реализацией про-
екта занялись ученые из Башкортостана под руко-
водством этнографа, члена-корреспондента РАН  
Р.Г. Кузяева. Возглавляемый им научный коллек-
тив подготовил к изданию два фундаментальных 
труда П.И. Рычкова – «Топографию Оренбургской 
губернии» [Рычков 1999] и «Историю Оренбург-
скую» [Рычков 2001]. Оба труда содержат необхо-
димый справочный аппарат и подробные научные 
комментарии.

Вслед за соседями оренбургское научное со-
общество посчитало необходимым представить 
академический вариант «Топографии», что и было 
сделано в 2010 г. [Топография Оренбургская 2012]. 

Под эгидой Оренбургского отделения Россий-
ского географического общества были торже-
ственно отмечены юбилейные даты – 300-летие со 
дня рождения П.И. Рычкова и 250-летие выхода из 
печати «Топографии Оренбургской». К последней 



14
Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология      
Vestnik of Samara University. History, pedagogics, philology  

2024. Т. 30. № 2. С. 11–19
2024, vol. 30, no. 2, pp. 11–19

юбилейной дате также было приурочено издание 
адаптированного текста «Топографии Оренбург-
ской» как памятника научной мысли XVIII в. [То-
пография Оренбургская 2012]. 

В советский период научные кадры Орен-
бургского отдела ГО СССР концентрировались в 
Оренбургском государственном педагогическом 
институте. Этим обстоятельством объясняется 
стремление географов-педагогов направить уси-
лия на популяризацию научного наследия пред-
шественников. Под влиянием трудов П.И. Рыч-
кова, В.И. Татищева, ученых-путешественников 
П.С. Палласа, И.Г. Георги, И.И. Лепехина в 1960-е 
были написаны первые школьные пособия по гео-
графическому краеведению Оренбургского края. 
Так, двумя изданиями – 1964 и 1966 гг. – была 
представлена «География Оренбургской области» 
(Ветров, Попов 1966).

«Почин» географов, акцентировавших внима-
ние на естественнонаучной составляющей тру-
дов исследователей XVIII в., поддержали колле-
ги-историки, сотрудники того же Оренбургского 
педагогического института, для которых началь-
ная история Оренбуржья представляла огромный 
интерес. Первым из них следует назвать Павла 
Евменовича Матвиевского, профессора, автора 
более 90 научных работ, в том числе 50 по исто-
рическому прошлому Оренбургского края. Более  
70 трудов ученого оставались неопубликованны-
ми. Благодаря сложнейшей работе с рукописями 
его дочери, историка науки, ученого с мировым 
именем Галины Павловны Матвиевской и по-
могавшего ей краеведа А.В. Ефремова, в 1991 г.  
в Москве, в издательстве «Наука», вышло ис-
следование П.Е. Матвиевского «Петр Иванович 
Рычков» [Матвиевский, Ефремов 1991]. Личность  
П.И. Рычкова у автора представлена в превос-
ходном свете. П.Е. Матвиевский был солидарен 
с дореволюционным биографом П.И. Рычкова  
В.Н. Витевским, который назвал его «Ломоносо-
вым Оренбургского края» [Матвиевский, Ефремов 
1991, с. 3]. 

Г.П. Матвиевская продолжала работать с ру-
кописными и разбросанными по различным из-
даниям опубликованными исследованиями своего 
отца. В 2005 году увидели свет «Очерки истории 
Оренбургского края XVII–XIX вв.», в которых 
представлены историко-биографические очерки о 
жизни и деятельности П.И. Рычкова, В.Н. Татище-
ва, И.И. Неплюева и др. [Матвиевский 2005]. 

В 1970-е гг. вслед за П.Е. Матвиевским к изуче-
нию биографий и научного наследия тех, кто внес 
свой вклад в развитие края и в «открытие» исто-
рии Оренбуржья для широкой читающей публи-
ки [Зобов 1993; 1997; 2007], приступил кандидат 
исторических наук, профессор Юрий Спиридоно-
вич Зобов. 

Ю.С. Зобов обладал ценной для профессио-
нального ученого способностью – находить непо-
знанное в объектах, представлявшихся доскональ-
но исследованными. Обстоятельство, побудившее 
его взяться за новое прочтение биографии и погру-

зиться в суть трудов П.И. Рычкова, ученый сфор-
мулировал следующим образом: «О Рычкове 
написано немало. Опубликованы работы, оценива-
ющие его географические, экономические, приро-
доведческие сочинения и взгляды. Исторические 
же труды П.И. Рычкова долгое время оставались 
слабо изученными, хотя сам П.И. Рычков считал 
себя прежде всего историком» [Зобов 2007, с. 7]. 

Таким образом, Ю.С. Зобов на передний план 
выдвинул историческое содержание научного на-
следия П.И. Рычкова. Им были проанализированы 
как первые труды историка Оренбургского края, 
такие как «История Оренбургская по учреждению 
Оренбургской губернии», «Прибавление к Орен-
бургской губернии» (1759), «Краткое известие о 
татарах…» (конец 1740-х гг.), так и зрелые ком-
плексные исследования – «Топография Оренбург-
ская», «Описание осады Оренбуржья», «Описание 
Илецкой соли» (1772), «Лексикон, или Словарь 
топографический Оренбургской губернии» (1776–
1777).

Историографическое осмысление трудов П.И. Рыч- 
кова позволило Ю.С. Зобову прийти к следу- 
ющему выводу: П.И. Рычков может считаться тем 
отечественным историком, который сформулиро-
вал один из главнейших принципов исследования 
исторического характера – принцип критического 
рассмотрения источника. Тот факт, что многие ис-
точники, которыми пользовался сам Рычков, со 
временем были утрачены, а какие-то события он 
описывал как современник, свидетель и даже не-
посредственный участник, позволяет говорить об 
объективности и источниковедческой значимости 
его трудов. На этом основании Ю.С. Зобов, его 
ученики и последователи относились к работам 
П.И. Рычкова не только как к результатам научных 
исследований, но и как к историческому источнику. 

Примером такого подхода может служить ста-
тья Ю.С. Зобова «Оренбург в период крестьянской 
войны 1773–1775 гг.», вошедшая в научный сбор-
ник, приуроченный к 250-летию Оренбурга [Зобов 
1993, с. 23–27]. Каждый выделенный этап «орен-
бургских страниц» пугачевщины автор проиллю-
стрировал выдержками из «Летописи Рычкова». 
Речь П.И. Рычкова звучала при описании Орен-
бурга накануне осады, первых успехов повстан-
цев, начала осады города, расширения территории 
восстания, сражения 13 января 1774 г., поражения 
Пугачева под Татищевой крепостью и Сакмарским 
городком.

К юбилейной дате – 300-летию со дня рожде-
ния П.И. Рычкова – вновь благодаря инициативе 
Г.П. Матвиевской был подготовлен и издан в 4 то-
мах труд «Жизнь и деятельность П.И. Рычкова» 
[Жизнь и деятельность 2008].

Концепция этого четырехтомника следующая: 
вначале, в первом томе, читателя знакомят с иссле-
дованием П.Е. Матвиевского «Петр Иванович Рыч-
ков». Вслед за ним – «Записки Петра Ивановича 
Рычкова», «Отрывок из семейных записок Рожко-
вых», также вышедший из-под пера П.И. Рычкова. 
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Завершает первый том исследование М.К. Зубовой 
«История потомков Петра Ивановича Рычкова». 
Далее – биобиблиография.

Во второй том вошла биография Рычкова, ав-
тором которой был П.И. Пекарский. Вслед за био-
графией идут труды П.И. Рычкова, переизданные 
впервые с XVIII в.

Третий том предваряется предисловием Г.П. Мат- 
виевской, а далее – вновь пальма первенства за 
трудами Рычкова – его «История Оренбургская», 
«Описание шестимесячной осады Оренбурга, 
бывшей в 1773–1774 гг. от самозванца Пугачева», 
завершает том ряд работ П.И. Рычкова по истори-
ческой тематике.

Четвертый том включает в себя одну из са-
мых известных работ Рычкова – «Топографию 
Оренбургской губернии», а также исследования  
Г.П. Матвиевской, посвященные анализу «Топо-
графии», и статью П.Е. Матвиевского «Последний 
труд П.И. Рычкова “Лексикон, или Словарь топо-
графический Оренбургской губернии”».

В 1970-е гг. перед преподавателями Оренбург-
ского педагогического института была поставлена 
задача: написать учебник «История родного края». 
Он был подготовлен авторским коллективом,  
в который вошли П.Е. Матвиевский, Ю.С. Зобов, 
П.К. Десятерик, Н.И. Сайгин, Л.И. Футорянский, 
В.И. Швыдченко, А.С. Кумыкин. К сожалению, 
ограниченный листаж учебника не позволил пред-
ставить должным образом раздел «Научное изуче-
ние края». Авторы уделили ему всего два абзаца 
(История родного края 1976, с. 38–39). 

Следующее, только теперь уже учебное по-
собие «История родного края» для учащихся  
VIII–X классов средних школ в Оренбургской об-
ласти под научной редакцией Л.И. Футорянского 
было представлено читателям в 1988 г. (История 
родного края 1988). Оно позиционировалось как 
дополнение к основному учебнику истории СССР.

Информация об исследователях Оренбургского 
края в учебном пособии представлена в парагра-
фе «Развитие культуры в XVIII веке». В нем упо-
минаются начальники Оренбургской экспедиции  
В.Н. Татищев и И.К. Кирилов, совмещавшие долж-
ностные обязанности с составлением картогра-
фии, описанием природных богатств, этнического 
состава и истории Оренбургского края. Большего 
внимания удостоился П.И. Рычков. Он характери-
зуется как выдающийся ученый, близко знакомый 
с М.В. Ломоносовым и оставивший в наследство 
труды, открывшие для мира Оренбургский край.

В 1996 г. в Оренбургском книжном издатель-
стве вышло очередное учебное пособие «История 
Оренбуржья». Оно отличалось инновационным 
для того времени подходом к изучению истории 
края – освещением основных исторических собы-
тий через личность. Ядро авторского коллектива, 
как и прежде, было представлено преподавателя-
ми Оренбургского педагогического университета 
(История Оренбуржья 1996). 

О П.И. Рычкове рассказывается в двух очерках, 
написанных для пособия Ю.С. Зобовым, – «Орен-

бургская экспедиция» и «Колумб истории Орен-
бургской».

В первом из названных очерков о П.И. Рыч-
кове сказано, что он в качестве бухгалтера во-
шел в экспедицию И.К. Кирилова (1734–1744), 
но вскоре прославил себя как выдающийся ис-
следователь Оренбургского края. В очерке «Ко-
лумб Оренбургский» кратко освещена биография  
П.И. Рычкова, охарактеризованы его основные тру-
ды, из которых более подробно аннотирована «То-
пография Оренбургская». Должное внимание также  
уделено рычковскому «Описанию осады Оренбур-
га» и его значению для исторических изысканий  
А.С. Пушкина. Ю.С. Зобов оценил исследование 
П.И. Рычкова о пугачевщине как «…подробней-
шее, деятельное описание начального этапа кре-
стьянской войны». Оно содержит «достоверные 
сведения о состоянии губернии и города Оренбур-
га, действиях повстанцев и губернской админи-
страции, сражениях и вылазках и т. п. Многие фак-
ты, особенно собранные автором на основе своих 
наблюдений, рассказов очевидцев и участников 
событий, встречались лишь в этом труде Рычко-
ва, почему он и приобрел значение уникального 
первоисточника по истории Крестьянской войны 
1773–1775 гг.» (История Оренбуржья 1996, с. 64).

Помимо прямой информации о П.И. Рычко-
ве, «История Оренбуржья» содержит множество 
отсылок к текстам его работ. В них представле-
ны сведения о демографии, необходимости рас-
пространения земледелия, о значении Илецкого 
соляного промысла, структуре торговли со стра-
нами Средней Азии и связанной с ней деятельно-
стью Оренбургской таможни. Ю.С. Зобов отводит  
П.И. Рычкову роль самого авторитетного эксперта 
событий, относящихся к теме «Центр Крестьян-
ской войны 1773–1775 гг.».

В связи с изменениями историографических 
приоритетов, новациями в школьном историче-
ском образовании в начале XXI в. возник запрос 
на новый учебник по историческому краеведению.  
В 2008 г. свое видение истории Оренбуржья в учеб-
ном пособии для учащихся общеобразовательных 
школ представили историки из Оренбургского 
государственного университета Ю.П. Злобин и 
А.Н. Поляков (История Оренбургская 2008). Зна-
комство школьников с личностью П.И. Рычкова 
авторами вынесено в раздел «Культура Оренбур-
жья в XVIII веке» (глава 3). По объему сведения 
о деятельности и основных трудах П.И. Рычкова 
напоминают краткую справку в словаре либо не-
большой энциклопедии. Другие параграфы не со-
держат ни одной цитаты либо отсылки к трудам 
историка.

В 2005 г. авторитетный оренбургский историк, 
доктор исторических наук Д.А. Сафонов предпри-
нял попытку дать научному сообществу обобща-
ющий историографический труд, получивший 
название «Очерки историографии Оренбургской 
истории». В главе 3 «Историографические итоги 
изучения начального этапа Оренбургской исто-
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рии» автор назвал П.И. Рычкова первым описате-
лем начального этапа Оренбургской истории [Са-
фонов 2005, с. 59]. «История Оренбургская», по 
мысли Сафонова, легла в основу (вместе с «Исто-
рией России с древнейших времен» С.М. Соло-
вьева) той базы, на которой строили свои работы 
историки других поколений – Р. Игнатьев, В. Ви-
тевский, А. Добросмыслов, А. Алекторов и др.

В то же время П.И. Рычкова, как, впрочем, и 
всех оренбургских дореволюционных историков, 
Д.А. Сафонов называет любителями-краеведа-
ми. Он считает, что методика, использовавшая-
ся Рычковым и его последователями, состояла в 
переложении повествования предшественников, 
дополненном новыми фактами. Источниками для 
установления последних выступали делопро-
изводственные материалы, многие из которых, 
обратим внимание, вышли из-под пера самого  
П.И. Рычкова, десятки лет исполнявшего долж-
ность секретаря губернской канцелярии [Сафонов 
2005, с. 60]. 

Д.А. Сафонов в указанной работе еще раз об-
ращается к фигуре П.И. Рычкова при характери-
стике пушкинской «Истории Пугачева». Он верно 
заметил, что «Летопись» П.И. Рычкова стала для 
А.С. Пушкина ведущим источником. Однако сам 
Д.А. Сафонов относится к этой «Летописи» как 
к достоверному источнику весьма скептически: 
«…источник [«Летопись». – С. Д., Е. Г.] весьма 
субъективен, поскольку директор Оренбургской 
соляной конторы П.И. Рычков был в неприязнен-
ных отношениях с губернатором И.А. Рейнсдор-
пом. Он не был привлечен к важнейшим делам во 
время осады и старался заручиться поддержкой 
других деятелей администрации. Язвительными 
замечаниями в адрес губернатора наполнена вся 
летопись Рычкова» [Сафонов 2005, с. 112–113]. 

В 2011 г. в издательстве Оренбургского педаго-
гического университета вышло учебное пособие 
профессора Д.А. Сафонова «За страницами учеб-
ника по истории Оренбуржья». В первой главе, 
названной «Кто и как изучал оренбургскую исто-
рию», автор продолжил начатый ранее экскурс 
по биографии и трудам Р.И. Рычкова, отметив, 
что его по заслугам называют первым историком 
Оренбуржья. Д.А. Сафонов отказывает ему как 
бухгалтеру Оренбургской экспедиции в профес-
сиональной компетентности, но признает широ-
ту его научных интересов. Там же перечислены 
основные работы, вышедшие из-под его пера. 
Упомянуто использование им «Краткого изве-
стия о татарах», а также те причины, по которым  
П.И. Рычков не был удостоен звания действитель-
ного члена Академии наук, а получил звание акаде-
мического корреспондента: М.В. Ломоносов отнес 
П.И. Рычкова к «провинциальным самоучкам».

Д.А. Сафонов называет труды П.И. Рычко-
ва типичными для научной традиции XVIII в. со 
свойственной ей описательностью и элементами 
мемуаристки. В то же время Д.А. Сафонов отда-
ет должное исследователю в том, что он первый и 

единственный бережно собрал сведения об исто-
рии освоения Оренбургского края и обработал 
этот огромный научный пласт. П.И. Рычков «под-
верг первичной обработке огромный объем сведе-
ний, который был ему доступен, и в итоге создал 
обзоры, сыгравшие роль стартовых для всех по-
следующих исследований» (Сафонов 2011, с. 9). 

Автор учебного пособия «История Оренбур-
жья» В.Ф. Глуховский предпочел посвятить ис-
следователям Оренбургского края отдельный па-
раграф (Глуховский 2010, с. 7–24). П.И. Рычков 
представлен В.Ф. Глуховским как исследователь, 
заложивший основу изучения края на научной 
платформе, назван первым из тех, кто дал ком-
плексное описание края, отмечавший все то, что 
было особенным в этом регионе.

Научное наследие первых исследователей 
Оренбуржья показано в данном учебном посо-
бии через призму развития отечественной нау-
ки в целом. В.Ф. Глуховский обращает внимание 
читателей на то, что историческая наука в первой 
трети XVIII в. проходила стадию зарождения, по-
этому исследования той поры нельзя оценивать в 
строгих научных рамках, присущих современной 
историографии и методологии науки. 

В 2019 г. в серии «История России через исто-
рию регионов» под редакцией профессора, доктора 
исторических наук С.В. Любичанковского было 
издано последнее на сегодняшний день учебное 
пособие «История Оренбургского края» (Исто-
рия Оренбургского края 2019). Авторский коллек-
тив не обошел вниманием начальников и видных 
членов Оренбургской экспедиции (комиссии), но,  
в отличие от предыдущей учебной литературы, не 
стал выделять их научную деятельность в отдель-
ный параграф. В теме «Деятельность Оренбург-
ских экспедиций» упомянуто о ее научной цели. 
Среди ученых назван П.И. Рычков с тем посылом, 
что он сыграл большую роль вначале в должно-
сти бухгалтера, а затем получил признание как 
географ и историк (История Оренбургского края 
2019, с. 37).

В следующей теме «Оренбургский край в 
60–90-е гг. XVIII века» указана причина отставки  
П.И. Рычкова в 1761 г., не желающего терпеть 
недалекость и грубость нового оренбургского гу-
бернатора А.Р. Давыдова (История Оренбургского 
края 2019, с. 64).

Краткость сведений о первых историках Орен-
буржья нивелируется в этом учебном пособии ви-
зуальным рядом. На его обложке размещены фор-
зацы «Топографии» П.И. Рычкова, фотографии его 
дома на ул. Советской, 4 в Оренбурге. В рубрике 
«Сохраненное время» даны описания тех памят-
ных мест, которые связаны с историком. Биогра-
фическая справка о Петре Ивановиче Рычкове 
представлена в разделе «Авторы книг об Орен-
бургском крае».

Заключение
Обращения историков и оренбургских крае-

ведов всех без исключения поколений к трудам  
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П.И. Рычкова, как и неоднократные публикации 
этих трудов, убедительно доказывают, что они яв-
ляются памятниками научно-исторического насле-
дия России. Поражает широта научных интересов 
ученого. Его работы – кладезь информации по гео-
графии, экономике, этнографии, разным отраслям 
естественных наук, описывающих природные бо-
гатства Оренбургского края, истории, быту и куль-
туре народов, его заселявших.

О жизненном пути и многогранной исследова-
тельской деятельности П.И. Рычкова оренбурж-
цы узнают уже на школьной скамье. Школьное 
историческое краеведение в обязательном поряд-

ке включает в себя тему «Исследователи края».  
В главах книг, освещающих историю Оренбург-
ского края XVIII в., едва ли не на каждой страни-
це встречаются отсылки к авторитетному мнению 
П.И. Рычкова – «Рычков отзывался», «по словам 
П.И. Рычкова», «по данным П.И. Рычкова». Фраг-
менты из его трудов предлагаются учащимся для 
самостоятельной работы с историческими источ-
никами. Так, знакомясь с научным наследием Рыч-
кова, юные оренбуржцы приобщаются к истории 
родного края, учатся понимать и ценить труд уче-
ных, вырывающих из небытия события и судьбы 
людей давно минувших эпох. 
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