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П
îä öèâèëèçàöèîííûì ðàçâèòèåì ìû áóäåì ïîíè-
ìàòü çàêîíîìåðíî îáóñëîâëåííóþ äèíàìèêó ýò-
íîãåíåçà (ïîíèìàåìîãî â åäèíñòâå ñ âìåùàþ-

ùèì ëàíäøàôòîì), ïðè êîòîðîì ñóïåðýòíè÷åñêàÿ öåëî-
ñòíîñòü ÷åðåç ïðîõîæäåíèå ôàç ýòíîãåíåçà äâèæåòñÿ îò
îäíîãî ïåðñèñòåíòíîãî ñîñòîÿíèÿ ê äðóãîìó, êîãäà ýòíîñ
ñòàíîâèòñÿ âåðõíèì çàâåðøàþùèì çâåíîì áèîöåíîçà
[1].

Èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêèì îòîáðàæåíèåì òàêîãî
ðàçâèòèÿ áóäåò îáúåêòèâíî çàôèêñèðîâàííûé ñòåðåîòèï
ïîâåäåíèÿ ýòíîñîâ ñóïåðýòíè÷åñêîé öåëîñòíîñòè, âûðà-
æåííûé â âèòàëüíîì öèêëå öèâèëèçàöèè. Ê ñòåðåîòèïó
ïîâåäåíèÿ ýòíîñà îòíîñèòñÿ îïðåäåëåíèå íîðì îòíîøå-
íèé: ìåæäó êîëëåêòèâîì è èíäèâèäîì, èíäèâèäîâ ìåæäó
ñîáîé, âíóòðèýòíè÷åñêèõ ãðóïï ìåæäó ñîáîé, ìåæäó ýòíî-
ñîì è âíóòðèýòíè÷åñêèìè ãðóïïàìè, ìåæäó ýòíîñàìè
ðàçíûõ ñóïåðýòíîñîâ, ìåæäó ýòíîñîì è âìåùàþùèì
ëàíäøàôòîì, à òàêæå âûÿâëåíèå ñïåöèôè÷åñêîãî îùó-
ùåíèÿ âðåìåíè ýòíîñà è åãî áûòîâûõ ïðèìåò. Ýòè íîðìû,
â êàæäîì ñëó÷àå ñâîåîáðàçíûå, èçìåíÿÿñü òî áûñòðî, òî
î÷åíü ìåäëåííî, íåãëàñíî ñóùåñòâóþò âî âñåõ îáëàñòÿõ
æèçíè è áûòà, âîñïðèíèìàÿñü â êàæäîì ýòíîñå è â êàæ-
äóþ îòäåëüíóþ ýïîõó êàê åäèíñòâåííî âîçìîæíûé ñïîñîá
îáùåæèòèÿ, ïîýòîìó äëÿ ÷ëåíîâ ýòíîñà îíè îòíþäü íå òÿ-
ãîñòíû. Êàæäûé ýòíîñ èìååò ñâîþ ñîáñòâåííóþ âíóòðåí-
íþþ ñòðóêòóðó è ñâîé íåïîâòîðèìûé ñòåðåîòèï ïîâåäå-
íèÿ. Èíîãäà ñòðóêòóðà è ñòåðåîòèï ïîâåäåíèÿ ýòíîñà ìå-
íÿþòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ. Ýòî óêàçûâàåò íà òî,
÷òî ýòíîñ ðàçâèâàåòñÿ, à ýòíîãåíåç íå çàòóõàåò. Èíîãäà
ñòðóêòóðà ýòíîñà ñòàáèëüíà, ïîòîìó ÷òî íîâîå ïîêîëåíèå
âîñïðîèçâîäèò æèçíåííûé öèêë ïðåäøåñòâîâàâøåãî [1,
c.117-118].

Öèâèëèçàöèîííîå ðàçâèòèå îõâàòûâàåò íå îäíó ñîòíþ
ëåò (èíîãäà ïîëòîðû òûñÿ÷è ëåò). Ïîýòîìó îñòðî âñòàåò
âîïðîñ îáúåêòèâíîãî ôèêñèðîâàíèÿ òðàíñôîðìàöèè
ïðîñòðàíñòâà, îñâîåííîãî ñóïåðýòíè÷åñêîé öåëîñòíîñ-
òüþ. Äëÿ èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî ñâèäåòåëüñòâà äè-
íàìèêè öèâèëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ â Îðåíáóðãñêîì ðå-
ãèîíå îãðîìíóþ âàæíîñòü èìååò ãëàâíîå ïðîèçâåäåíèå
Ïåòðà Èâàíîâè÷à Ðû÷êîâà - "Òîïîãðàôèÿ Îðåíáóðãñêàÿ".

Ñîçäàíèå "Òîïîãðàôèè Îðåíáóðãñêîé" áûëî ñâÿçàíî ñ
ðàáîòîé ïî ñîñòàâëåíèþ "ãåíåðàëüíîé êàðòû" Îðåíáóðã-
ñêîé ãóáåðíèè è ïðèëåãàþùèõ ê íåé òåððèòîðèé Êàçàõ-
ñòàíà è Ñðåäíåé Àçèè. Íà÷àòàÿ â 1752 ãîäó ïî èíèöèàòè-
âå Ðû÷êîâà, ýòà ðàáîòà çàâåðøèëàñü ñîçäàíèåì â 1755
ãîäó öåëîãî àòëàñà, âûïîëíåííîãî òàëàíòëèâûì ãåîäåçè-
ñòîì ïðàïîðùèêîì Èâàíîì Êðàñèëüíèêîâûì. Ýòà ðàáîòà
ðàññìàòðèâàëàñü àâòîðîì êàê ïîÿñíåíèå ê êàðòàì Êðà-
ñèëüíèêîâà. Íà ñàìîì æå äåëå ýòî ñî÷èíåíèå Ðû÷êîâà
âûøëî äàëåêî çà ïðåäåëû ëèøü ïîÿñíèòåëüíîãî òåêñòà ê
"ëàíäêàðòàì" è ïðèîáðåëî õàðàêòåð îáñòîÿòåëüíîãî èñ-
òîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ êðàÿ [2, c.55].

Êíèãà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé. Â ïåðâîé, âêëþ÷àþùåé
øåñòü ãëàâ, äàåòñÿ îáùåå îïèñàíèå ãóáåðíèè. Ïîðàéîí-
íîå èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå êðàÿ ñîäåðæèò
âòîðàÿ ÷àñòü êíèãè. Â ÷åòâåðòîé ãëàâå ïåðâîé ÷àñòè "Î
ðàçíîñòè íàðîäîâ, âíóòðè Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè íàõî-
äÿùèõñÿ, ïî äðåâíåìó è íûíåøíåìó ñîñòîÿíèþ" â èñòî-
ðè÷åñêîì ïëàíå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîèñõîæäåíèå, ðàñ-
ñåëåíèå, èñòîðèÿ, çàíÿòèÿ è áûò íàðîäîâ, íàñåëÿþùèõ
êðàé, - ðóññêèõ, áàøêèð, òàòàð, ìåùåðÿêîâ, êàçàõîâ, êàë-
ìûêîâ, êàðàêàëïàêîâ, ìîðäâû, ìàðèéöåâ, ÷óâàøåé, óä-
ìóðòîâ [2, c.55-57].

Â êà÷åñòâå ñâèäåòåëüñòâà öèâèëèçàöèîííîãî ðàçâè-
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òèÿ "Òîïîãðàôèÿ Îðåíáóðãñêàÿ" îòëè÷àåòñÿ îáúåêòèâíî-
ñòüþ âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ ìàòåðèàëîâ. Â íåé øèðîêà, îñ-
íîâàòåëüíà èñòî÷íèêîâàÿ áàçà. Öåíòðàëüíîå ìåñòî Ï.È.
Ðû÷êîâ îòâîäèò äîêóìåíòàëüíûì ìàòåðèàëàì "èç ïîä-

ëèííûõ äåë" ãóáåðíñêîé êàíöåëÿðèè è äðóãèõ ìåñòíûõ ó÷-
ðåæäåíèé çà 1734-1754 ãîäû. Îí ïðèâëåêàåò òàêæå
ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå, ìàòåðèàëû ðåâèçèé (ïåðåïèñè
íàñåëåíèÿ), ãåîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ, çàïèñêè è âîñïî-
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Òàáëèöà  1

Историко-географическое отображение цивилизационного развития региона в "Топографии Оренбургской" П.И. Рычкова

Ïîêàçàòåëè
öèâèëèçàöèîííîã

î ðàçâèòèÿ
Îòîáðàæåíèå öèâèëèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Àíàëèç

Отношения между
коллективом
и ндивидом

"… киргизцы своих ханов слушаются токмо тогда, когда хотят, а паче когда
видят в том собственную пользу", "Абулхаир Хан возбуждал народ, склонный
к воровству и наглостям", киргиз-кайсаки … "не только никаких податей в
казну не платят, но и пошлин с торгу их в Оренбург и в Троицкой крепости,
где через все место бывает такая же ярмарка, как и в Оренбурге, ничего от
них не берется; а берется оная пошлина за них от русских купцов, которые
товары из их рук покупают, да и ханы их с народа никогда ничего себе тре-
бовать не могут; но еще сами лучших из них людей ласкают и дарят, чтобы
они и народ почитали их и слушали" [3, c.109].

Отсутствие строгой верти-
кальной иерархичности в
обществе у большинства
народов территории Орен-
бургской губернии (осо-
бенно у казахов).

отношения индивидов
между собой,

в том числе проявление
пассионарности

В те же времена из казаков Яицкого войска некто по прозванию Нечай, со-
брав себе в компанию 500 человек, взял намерение идти в Хиву, уповая быть
там великому богатству, и получить себе знатную добычу. … Когда в кругу
учинен был о том доклад, тогда дьяк его, или писарь, выступя, стал пред-
ставлять, сколь отважно и несходно оное их предприятие, изъясняя, что путь
будет степной, незнакомый, провианта с ними недовольно да и самих их на
такое великое дело малолюдно. Помянутый Нечай от сего дьякова представ-
ления так рассердился и в такую запальчивость пришел, что, не выходя из
того круга, приказал его повесить, почему он тогда же и повешен, а оные го-
ры прозваны и поныне именуются Дьяковыми [4, c.109].

Демократичность в казачь-
ем войске, высокая сте-
пень пассионарности у рус-
ских.

отношения
внутриэтнических групп

между собой

П.И. Рычков провел классификацию народов губернии: "Все оные народы
для удобнейшего их описания могут разделены быть надвое:
- в границах губернии издавна жили и ныные живут: российские, татары,
башкиры, мещеряки, калмыки, киргиз-кайсаки, каракалпаки, мордва, чере-
мисы, вотяки, чуваши;
- вновь приходящие и по силе пожалованной городу Оренбургу привилегии
в разных местах поселяемые: бухарцы, хивинцы, ташкентцы, трухменцы,
араптяне, персияне и прочие" [3, c.52].
П.И. Рычков описал особенности этногенеза народов, проживавших на тер-
ритории губернии. В формирования населения он выделял 3 периода:
1. Древний - "… хотя к славянам принадлежавшие народы находились, и
российским государям были подвластны, но покрылись глубокой тьмой идо-
лослужения; от соседних народов вытеснены".
2. От времени Чингисхана "(славного в татарских историях) - народы от на-
падения и усильства варварских и татарских народов, в порабощение их бы-
ли приведены. Смешиваясь с пришедшими, чужие законы и языки воспри-
няли, что все "через несколько сот лет продолжалось".
3. От князя Юрия Дмитриевича войска Казань, татарами построенную, взяв,
сей и прочий по Волге быстро разорили, христианское православие возоб-
новлять стали. После третьего взятия Казани укоренились [5, c.141].

Таким образом, П.И. Рыч-
ков описывает субцивили-
зационное цементирование
суперэтнической общности
в XVIII веке на основе тюр-
коязычного, славянского и
финоугорского субстратов.
Период, примыкавший к
XVIII веку, характеризовал-
ся состоянием близким к
гомеостазу этнической мо-
заики  пространства в гра-
ницах будущего Оренбург-
ского региона. Видимо у
башкирского и татарского
этноса отрицательная ком-
плиментарность.

отношения между этносом
и внутриэтническими

группами

Уральские казаки женились на калмычках, поначалу "… убивали детей жен-
ского полу, а мужеского оставляли". После того как Тит Федоров по просьбе
жены оставил ребенка, которого тайно два года прятал, на сходе приняли
решение больше не убивать [5, c.50].

Субэтнос казаков был по-
ложительно комплимента-
рен со всеми народами
Оренбургского региона.

отношения между
этносами разных

суперэтносов

Киргиз-кайсаки Меньшей орды зимуют по Эмбе; иногда - у Волги, где кал-
мыки кочуют, к Яику ближе: "того ради для недопущения обоих сих народов
ко взаимному воровству, потребна тогда наибольшая осторожность" [5,
c.51]. 

Бухарцы, хивинцы, таш-
кентцы, трухменцы, арап-
тяне, персияне не вошли в
единый цивилизационный
массив, а воспринимались
как народы-соседи с ней-
тральной комплиментарно-
стью.
Видна отрицательная ком-
плиментарность калмыков
и казахов, занимающих од-
ну ландшафтную нишу.

отношения между этносом
и вмещающим
ландшафтом

П.И. Рычков сообщает о киргиз-кайсаках, что в последнее время те, что к во-
ровству не склонны, стали заниматься торговлей у себя в орде, покупая для
этого товар в Оренбурге. Хлеба они раньше не употребляли, довольствова-
лись мясом и молоком, отмечает он, а теперь выменивать стали, употреб-
лять в пищу зимой, "… из чего надеяться можно, что они со временем так-
же могут быть, как и башкирцы, которые сначала не только хлебопашества
и другой домашней экономии не имели, да и поныне такие из них еще есть,
и паче на сей стороне Урала, что для одной зимы, да и самые худыя хижины
содержат, а летом, по старому обыкновению, со всем своим скотом с места
на место переходить кочуют" [5, c.49].

Выявлены кочевые, полу-
кочевые и оседлые культу-
ры, зафиксирована дина-
мика обращения кочевых
культур (казахов, башкир)
к оседлости.

специфическое ощущение
времени Отсутствует описание Не выявлено

бытовые приметы Отмечает этнические особенности занятий населения
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ìèíàíèÿ î÷åâèäöåâ, ðàññêàçû âîñòî÷íûõ êóïöîâ, îïèñà-
íèå Àðàëüñêîãî ìîðÿ, ñîñòàâëåííîå â 1741 ãîäó ãåîäå-
çèñòîì Ìóðàâèíûì, ìàòåðèàëû ýêñïåäèöèè Ðèãåëüìàíà
â Êèðãèç-êàéñàöêóþ ñòåïü è ìíîãèå äðóãèå èñòî÷íèêè.
Ï.È. Ðû÷êîâ îòíîñèëñÿ ê ôîëüêëîðíûì ìàòåðèàëàì ñ
áîëüøîé îñòîðîæíîñòüþ, êðèòè÷åñêè è âìåñòå ñ òåì ñ÷è-
òàë, ÷òî èõ âïîëíå âîçìîæíî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå èñ-
òîðè÷åñêèõ  èñòî÷íèêîâ â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îòñóòñòâóþò
äðóãèå ìàòåðèàëû. Â öåëîì Ï.È. Ðû÷êîâ â ñîñòàâëåíèå
"Òîïîãðàôèè Îðåíáóðãñêîé" ðóêîâîäñòâîâàëñÿ âàæíåé-
øèì ïðèíöèïîì èñòîðè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ - ïðèíöè-
ïîì êðèòè÷åñêîãî îòíîøåíèÿ ê èñòî÷íèêó [2, c.57-58].

Â ïðåäèñëîâèè êî âòîðîé ÷àñòè êíèãè Ï.È. Ðû÷êîâ ïè-
øåò: "Ñòàðàëñÿ ÿ ïî êðàéíåé ìîåé âîçìîæíîñòè ñîáèðàòü
ê òîìó íóæíûå ñïðàâêè êàê ïî ãóáåðíñêîé êàíöåëÿðèè, òàê
è èç äðóãèõ ìåñò… Ïî äîëãîâðåìåííîé ìîåé áûòíîñòè â
çäåøíèõ ìåñòàõ, ñàì âåäàÿ è îò äðóãèõ îñâåäîìëÿÿñü,
îïèñûâàë è ïîñòëàë ê ãëàâíûì êîìàíäèðàì òåõ ìåñò, òðå-
áóÿ îò íèõ ïîïðàâëåíèÿ è äîïîëíåíèé".

Àâòîðîì ðàññìîòðåíî èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå
ñâèäåòåëüñòâî äèíàìèêè öèâèëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ â
Îðåíáóðãñêîì ðåãèîíå â "Òîïîãðàôèè Îðåíáóðãñêîé" Ï.È.
Ðû÷êîâà. Àíàëèç ïðèâîäèòñÿ â òàáëè÷íîé ôîðìå (òàáëè-
öà 1). Öèòàòû èç "Òîïîãðàôèè Îðåíáóðãñêîé" íå ÿâëÿþòñÿ
åäèíñòâåííûìè ñâèäåòåëüñòâàìè öèâèëèçàöèîííîãî îò-
îáðàæåíèÿ ïî âûáðàííûì ïîêàçàòåëÿì, îäíàêî, äàþò
ïðåäñòàâëåíèÿ î íàèáîëåå õàðàêòåðíîì ïðîÿâëåíèè, èë-
ëþñòðèðóþùèì òîò èëè èíîé ïîêàçàòåëü öèâèëèçàöèîí-
íîãî ðàçâèòèÿ. Àíàëèç âûâîäèëñÿ àâòîðîì íà îñíîâå øè-
ðîêîãî ñïåêòðà öèòàò, êîòîðûå íå ìîãóò èç-çà îãðàíè÷åí-
íîñòè îáúåìà ñòàòüè áûòü ââåäåíû â òåêñò.

Òàêèì îáðàçîì, ýòíè÷åñêàÿ ìîçàè÷íîñòü ïðîñòðàí-
ñòâà Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè â XVIII âåêå õàðàêòåðèçîâà-
ëàñü öåìåíòèðîâàíèåì âîêðóã ñëàâÿíñêîãî, òþðêñêîãî è
ôèííî-óãîðñêîãî ñóáñòðàòîâ åäèíîé ñóïåðýòíè÷åñêîé
öåëîñòíîñòè, îòñóòñòâèåì ñòðîãîé âåðòèêàëüíîé èåðàð-
õè÷íîñòè â îáùåñòâå ó áîëüøèíñòâà íàðîäîâ òåððèòîðèè
Îðåíáóðãñêîé ãóáåðíèè (îñîáåííî ó êàçàõîâ), âûñîêîé
ñòåïåíüþ ïàññèîíàðíîñòè ó ðóññêèõ è áàøêèð. Ïåðèîä,
ïðèìûêàâøèé ê XVIII âåêó, îòìå÷àëñÿ ñîñòîÿíèåì áëèç-
êèì ê ãîìåîñòàçó ýòíè÷åñêîé ìîçàèêè  ïðîñòðàíñòâà â
ãðàíèöàõ áóäóùåãî Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíà. Âèäèìî ó
áàøêèðñêîãî è òàòàðñêîãî ýòíîñà, à òàêæå ó êàçàõñêîãî è

êàëìûöêîãî ýòíîñîâ íàáëþäàëàñü îòðèöàòåëüíàÿ êîì-
ïëèìåíòàðíîñòü. Ñóáýòíîñ êàçàêîâ áûë ïîëîæèòåëüíî
êîìïëèìåíòàðåí ñî âñåìè íàðîäàìè Îðåíáóðãñêîãî ðå-
ãèîíà. Áóõàðöû, õèâèíöû, òàøêåíòöû, òðóõìåíöû, àðàïòÿ-
íå, ïåðñèÿíå íå âîøëè â åäèíûé öèâèëèçàöèîííûé ìàñ-
ñèâ, à âîñïðèíèìàëèñü êàê íàðîäû-ñîñåäè ñ íåéòðàëüíîé
êîìïëèìåíòàðíîñòüþ. Ðåãèîí áûë àðåíîé âçàèìîäåé-
ñòâèÿ êî÷åâûõ, ïîëóêî÷åâûõ è îñåäëûõ êóëüòóð, ïðè ÷åì
íàáëþäàëàñü äèíàìèêà îáðàùåíèÿ êî÷åâûõ êóëüòóð (êà-
çàõîâ, áàøêèð) ê îñåäëîñòè. Íåîáõîäèìàÿ äëÿ öèâèëèçà-
öèîííîãî ðàçâèòèÿ ýòíè÷åñêîå ìíîãîîáðàçèå ïðè ïîëî-
æèòåëüíîé êîìïëèìåíòàðíîñòè ïðèâåëà ê íà÷àëó ñêëà-
äûâàíèÿ Îðåíáóðãñêîãî ñóáöèâèëèçàöèîííîãî ïðîñòðàí-
ñòâà ñ âåêòîðîì ðàçâèòèÿ íà þã è þãî-âîñòîê îò Îðåí-
áóðãà.

Ïðèâåäåííûå õàðàêòåðèñòèêè îòíîñÿòñÿ ê ñóáöèâèëè-
çàöèîííîìó ïðîñòðàíñòâó, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
Îðåíáóðãñêèé ðåãèîí. Îïèðàÿñü íà êîíöåïöèþ ýòíîãåíå-
çà Ë.Í. Ãóìèëåâà, ìîæíî ñôîðìóëèðîâàòü êðèòåðèé
ôðàãìåíòèðîâàíèÿ íà ñóáöèâèëèçàöèè åäèíîãî öèâèëè-
çàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà (â òåðìèíîëîãèè Ë.Í. Ãóìèëåâà
- ñóïåðýòíè÷åñêîé öåëîñòíîñòè). Ýòîò êðèòåðèé - ðàçíî-
âðåìåííîå âõîæäåíèå ïðîñòðàíñòâà â öèâèëèçàöèîííûé
ìàññèâ. Èíûìè ñëîâàìè ðàçíîâðåìåííîñòü âõîæäåíèÿ
òåððèòîðèé â êóëüòóðó öèâèëèçàöèè îïðåäåëÿåò ñïåöè-
ôè÷íîñòü åå ñóáöèâèëèçàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà. Íà
ÿçûêå ïàññèîíàðíîé êîíöåïöèè ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî â çà-
âèñèìîñòè îò ãåîãðàôèè ïàññèîíàðíîãî òîë÷êà èäåò ðàç-
âèòèÿ ïàññèîíàðíîñòè íà ðàçíûõ ó÷àñòêàõ òåððèòîðèè ñ
ðàçëè÷íîé ñêîðîñòüþ. Çåìëè, íåïîñðåäñòâåííî çàòðîíó-
òûå ïàññèîíàðíûì òîë÷êîì, îïåðåæàþò â ïðîõîæäåíèè
ôàç ýòíîãåíåçà òåððèòîðèè, ãäå îñâîåíèå ïðîèñõîäèò çà
ñ÷åò âûòåñíåíèÿ ïîä äåéñòâèåì ïàññèîíàðíîé ýíåðãèè
âåêòîðà êîëîíèçàöèè.

Òàêèì îáðàçîì, ìû âèäèì, êàê îáúåêòèâíîå êîìïëåê-
ñíîå èñòîðèêî-ãåîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ïðîñòðàíñòâà
ìîæåò áûòü íàó÷íî âîñòðåáîâàíî, èñïîëüçóÿ ñîâðåìåí-
íóþ òåîðåòè÷åñêóþ ñõåìó öèâèëèçàöèîííîãî ïîäõîäà.
Òî÷íîñòü îïèñàíèÿ ïîçâîëÿåò îòíåñòè òðóäû Ï.È. Ðû÷êî-
âà è â ÷àñòíîñòè, åãî "Òîïîãðàôèþ Îðåíáóðãñêóþ" ê íà-
äåæíûì ñâèäåòåëüñòâàì, ïîçâîëÿþùèì ðåêîíñòðóèðî-
âàòü ïðîñòðàíñòâî Îðåíáóðãñêîãî ðåãèîíà XVIII âåêà â
êîíòåêñòå äèíàìèêè öèâèëèçàöèîííûõ ïðîöåññîâ.
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