
ЗНАЙ своих земляков
В русской науке немало 

значит имя большого рус
ского ученого, первого чле- 
иа-корреспондентя Петер
бургской Академия наук, 
современника к сподвиж
ника М. В. Ломоносова
Петра Ивановича 'Рычкова.

П- И. Рычков ириинмал ак
тивное участие в возрождении 
п оформлении многих отрас
лей науки — физической и 
экономической географии, эт
нографии, картоведения, creu- 
аого лесоводства, пчеловодст
ва, истории и  ряда других. Ой 
был пионером краеведения. И 
прежде всего Петр Иванович 
во всей своей многообразной 
научной деятельности был го
рячим и искренним патриотом 
своей Родины. Забота о про
цветании России руководила 
им во всех научных начиаа-

Родился Петр Иванович 
1 октября 1712 годо в Вологде. 
Отец его, Иван Иванович Рыч
ков, пзвсстиый вологодский 
■•jTicn, торговал хлебом, смо
лой, пенькой и поташом. За
нимаясь сплавом хлеба по ре
кам Сухоне и Северной Дви
на к Архангельску для от
правки его оттуда за границу, 
он нередко вступал в личные 
контакты с иностранцами. Это 
знакомство с заезжими гостя
ми не прошло без влияния аа 
мальчика, который рос любо
знательным я  подвижным. К 
восьми годам Потр Рычков 
«читать и 'п и сать по-русски 
умел ужа нарочито». Его 
<чец, видя это, сделал всо воз
можное, чтобы дать мальчику 
образование- В 1720 году отец 
разорился и переехал с семь
ей в Москву.

Вспоминая свою юность, 
II. И. Рычков потом иаиишет: 
••В таких наших обстоятельст
вах принужден я был ив толь
ко мое ученье, но и родите
лей моих оставляя, сыскать 
способ к  ах  облегчению и  где 
б себя употребить, что как 
мне, так я  им было но без пе
чали. тем наииаче, что они, 
покойные, никакого беспутст
ва во мне не видели, ао еще 
п годность с пемалою а всег
дашнею охотою к  наукам при
мечали: а  где и  как меня при
строить, по тогдашнему свое
му состоянию, способов не н а - . 
ходили». (Записки 11. И. Рыч
кова. Русской архив, ка. 3. 
3. М.: 1905, стр. 299).

Жизненный путь Я. И. Рыч
кова необычен для ученого по
тому, что ему не пришлось 
учиться в каком либо специ
альном учебном заведении. 
Школой его явилась сама 
жпзпь.

В Москве ол был отдан на 
обучение иностранным язы 
кам, арифметике, коммерции и 
бухгалтерии к Н. И. Тамесу 
— директору московских по
лотняных фабрик. Учение да
валось легко. Петр быстро вы
учился немецкому и голланд
скому языкам и арифметике, 
которые особенно ценились в

В *1733 г. в  поисках службы 
IJ. И. Рычков переехал в  Пе
тербург и был назначен на 
должность переводчика и  по
мощника бухгалтера в Санкт- 
Петербургскую таможню. За
числение на эту должность 
происходило в присутствии 
ооер-секретаря Сената И. К. 
Кирилова, который обратил 
внимание на способности, ум, 
любознательность и трудолю- 
5не юного Рычкова. Это и оп-

)>еделпло в большей мсро его 
будущее. По инициативе И. К. 
Кирилова II. И. Рычков был 
включен бухгалтером в состав 
научной экспедиции на репу 
Орь в  1734 г. Здесь, при впаде
нии Ори в Яик, рептепо было 
построить город Оренбург, 
который должен был стать 
форпостом России п  торговым 
центром.

Занимаясь канцелярскими 
делами, 11. И. Рычков прини
мает активное участие в боль
шинстве походов В. Н. Тати
щева, И. К. Кирилова, И. И. 
Пеплюепа и других. Он изуча
ет быт и  хозяйственную дея
тельность казахов, башкир, та
тар и других народов, делает 
подробные записи и зарисовки 
всего, что ему удалось заме
тить или услышать от меСф 
ных жителей. Видя, с каким 
пониманием Рычков относится 
к делу, Татищев направляет 
его па самостоятельное изуче
ние Южного Урала и  Башки
рии.

Нашим современника* из
вестно имя Рычкова—геогра
фа, историка и деятеля во 
многих прикладных отрас
лях пауки. Для экономистов 
он — выдающийся представи
тель экономической пауки 
XVIII века.

Один из основателей науч
ного пчеловодства и  степного 
лесоразведения, первооткры
ватель соляных месторожде
ний я  камеаного угля Орен
буржья, оп — первый исследо
ватель железных и  медных 
руд Южного Урала, алебастро
вых гор и нефтяных ключей 
Татарии. Автор ыервого путе
водителя по городу Казали.

Перечисление заслуг П. И. 
Рычкова перед отечеством 
легко продолжить. Список его 
опубликованных работ зани
мает несколько ■ страниц. 28

ютсп сокровищами отечествен
ной науки.

Однако долгое время II. И. 
Рычков, как и многие другие, 
кто но был причастен к  знат
ному роду и чьим трудам бы
ла присуща «добросовестность 
в развитии истины», был в за
бвении. Лишь А. С. Пушкин 
через полвека после смерти 
П. И. Рычкова напомнил о 
нем и воспользовался его тру
дами по Оренбургскому краю 
прп работе над «Историей Пу
гачева». По и  посла того, как 
А. С. Лушкин опубликовал 
♦Осаду Оренбурга П. И. Рыч
кова» (приложение к «Исто
рии Пугачева»), о Рычковема
ло что знали. Когда через 90 
лет после его с мертв I*. Г. Иг
натьев, обращаясь к  землякам 
ио вопросу о необходимости 
издания полного собрания со
чинений П. И. Рычкова, иисал 
в «Уфямскнх губернских ведо
мостях» (№ 1о, -1867 г.), что 
оп, должно быть, родился в Ка
зани, был получен ответ через 
«Справочный листок города 
Казани» («\г! 56, 1867 г.), что 
Рычков родом «откуда-то из

внутренних губерний». Поис
ки и споры продолжались до 
тех нор, пока академик П. П. 
Пекарский не закончил иссле
дование и не выпустил в 18187 
г. книгу «Жизнь и  литератур
ная переписка Петра Иванови
ча Рычкова*.

Труды II. И. Рычкова пере
жили время и заставили заго
ворить об их творие. Совре
менники же икали и считали 
Рычкова писателем. В яаибо-

в справочном материале ого 
имя относилось к писателям 
ияи к  путешественникам. Но

пытливый ум, незаурядные 
способности и трудолюбие. 
Иго трудам присущи строгая 
логика суждений я  ясность 
стиля. Они легко и с интере
сом читаются и сейчас. Чет
кость повествования, образ
ность мысли, доступность п 
простота в описании придава
ли его трудам высокую худо
жественность.

Но прежде всего Рычков 
был ученым. Ок шел в йогу 
с новыми открытиями XVIII 
века. Кго работы проникнуты 
верой в могущество человече
ского гения и  познаваемость 
окружающею мира.

Управление вновь созданной 
Оренбургской губернии требо
вало точных знаний о природ
ных богатствах края, о про
мыслах и быто населении. Б 
1755 г- II. Красильников соста
вил атлас Оренбургской гу
бернии. Знакомство с атласом 
натолкнуло Рычкова на мысль 
о написании на основе скопив
ш ихся материалов и  наблюде
ний «Томографии Оренбург-' 
ской губернии». В его науч- 
пом творчестве «Топография 
Оренбургская» занимает осо
бое место. Этот труд, ставший 
ныне классическим, подводит 
авторские итога наблюдениям 
к  опытным данным над при
родой, животным и раститель
ным миром, населением и хо
зяйством огромного края, тог
да совершение еще не описан
ного в  литературе. Интерес к 
этой рабою был настолько 
большим, что после опублико
вания оо в журнале она выхо
дит в Санкт-Петербурге от
дельной книгой в 1702 г. В 
1771 г. она была переведена и я 
немецкий язык и издана в 
Перлине, а гол спустя вышли 
в новом переводе в  Риге. Как 
ценный мсторвно-экономиче- 
ский памятник, «Топография» 
была вповь переиздана АН 
СССР в 1949 г. Подобных «То
пографии» изданий пи миро
вая географическая наука, ян

с.ще в г г а  г. в . м. гаш щ ев 
ставил вопрос перед Академи
ей паук о присвоении Рьтчко 
ву серебряной медали и  почет
ного звания члена Академии. 
Однако ходатайства ого не 
имели успехе. В 50-х годах в 
Академии укрепляется влия
ние М. В. Ломоносова, п оя 
принимает все меры к вовле

чению в Академию соотечест
венников, могущих быть по
лезными в научном исследова
нии. С этой целью оп предла
гает ввести звание члепа-кор- 
реснопдепта Академии наук. 
Первый кандидатом Ломоно
сов назвал 11. И. Рычкова. В 
письме Академической канце
лярии Рычкову об избрании 
с го члеиом-коррсскон дентом 
21 января 1759 г. отмечалось, 
что он «первый и  пока един
ственный в России, кому от 
псе сия честь отдастся». 
(Записки Рычкова. «Русский 
архив», 1900, т. 3, с. 315).

Избрание и члепы-хоррес- 
иондеиты воодушевляло П. II. 
Рычкова па новые научные 
поиски. Но поскольку это зва
ние тогда было лишь почет
ным н  средств к  существова
нию не давало, крупнейшему 
ученому приходилось большую 
часть своего временя отда
вать трудоемким служебным

В Оренбургской канцелярии 
неодобрительно относились it 
научной деятельности II. И. 
Рычкова, н не выпеея такой 
обстановкп, он в 17G0 году по
дает в отставку и  переезжает 
в село Спасское (ныне с. Спас
ское Бугульм и пского района 
ТАССР). Здесь оп берется за 
разведку медпых железных 
руд н  поиск места для строи
тельства медеплавильного ва-

Ныно от рудников я  мощ
ных в свое время медепла
вильного м винокуренного аа- 
водов ничего ио осталось, ио 
до сих пор живет народная 
молва в с. Спасском о челове
ке «великого разума».

«Спасский период» в жизни 
Н. И. Рычкова следует при
знать самым плодотворным. 
Именно здесь им написаны де
сятки статей но актуальным 
вопросам истории п народного 
хозяйства.

Почти 205 лет прошло со 
дпя смерти 11. И. Рычкова, но 
советские учешло до сях пор 
чтух его заслуги в  развитии 
науки и  намять о нем. В 
г. Оренбурге, иа доме, принад
лежавшем II. И. Рычкову, ус
тановлена мемориальная пли
та. В Бугульмписком краевед
ческом музее хранятся бюс-т 
к  настольная медаль, выпол
ненные художником и  скульп
тором Н. II. Осокипым в честь 
первого члена-корреспондента 
Петербургской Академии па
ук Петра Ивановича Рычкова. 
Пам известны четыре портре
та  II. И. Рычкова, написан
ные ирн его ЖИЗНИ.

Ж изнь и  творчество П. И. 
Рычкова полностью ещо ие 
изучены. Нет сомнения в том, 
что со временем образ его 
пайдет свое отражение и в но
вых полотнах художников, и в 
литературных произведениях, 
и  в  скульптуре, я  п  кинемато
графе. ибо для советского па
рода 11. И, Рычков воистину 
является Колумбом и Ломоно
совым Оренбургского края и 
Спасским Нестором.

Думается, было бы и выс
шей степени созвучно духу 
нашего времени, если бы н на 

'его родине, вг старинном рус
ском городе Вологде, в кото
ром П. II. Рычков провел свои 
детские годы, память велико
го русского учепого-новатора 
и энтузиаста была увековече
на. А. ЕФРЕМОВ.

кандидат педагогических
наук, заслуженный учи
тель школы ТАССР, учн-
те.ль-методпег.
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