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ДИСКУССИЯ ОБ ОСНОВАНИИ с. РЫЖКОВО 
В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЕГО УРОЖЕНЦА И. М. ЭСПЕРА* 

Публикуется статья исследователя истории с. Рыжково Омской области и его уроженца Ивана 
Михайловича Эспера «Об одной из версий основания Рыжково-Чухонского» из архива Музея наро-
дов Сибири Омского филиала Института археологии и этнографии СО РАН. В статье рассматривают-
ся вопросы о времени основания первого в Сибири лютеранского поселения – с. Рыжково-Чухон-
ское. Автор подробно останавливается на версиях об истории основания поселения и его основате-
лях. Приводятся сведения о законодательных актах, прямо или косвенно имеющих отношение 
к основанию с. Рыжково, информация о связанных с этим событием архивных документах. В целом 
исследование И. М. Эспера не проливает свет на поставленные вопросы, однако в итоге автор при-
ходит к интересным умозаключениям. 

 
Ключевые слова: И. М. Эспер; с. Рыжково; Омская область; Сибирь; лютеране. 
 

 
Настоящей статьёй автор продолжает 

публикацию материалов исследователя исто-
рии с. Рыжково Омской области и уроженца 
этого села Ивана Михайловича Эспера из 
архива Музея народов Сибири Омского фи-
лиала Института археологии и этнографии 
СО РАН. История с. Рыжково – это интерес-
нейшая и во многом уникальная часть исто-
рии Сибирского региона. В этой связи статьи 
И. М. Эспера, несомненно, представляют на-
учную ценность как в части воспоминаний 
непосредственного жителя с. Рыжково, так 
и в части исследовательской составляющей 
(в них Иван Михайлович обращается к раз-
личным историческим источникам, он целе-
направленно работал в библиотеках Таллин-
на, занимаясь поиском материалов по исто-
рии своей малой родины). 

О заочном знакомстве и сотрудничестве 
А. А. Ильиной с И. М. Эспером, в ходе кото-
рого И. М. Эспер поделился с ней результата-
ми своих исследований, можно прочитать в 
предыдущей публикации, которая освещала 
вопрос начального образования в с. Рыжково 
и проблему народного просвещения в Россий-
ской империи в XIX – начале XX в. [1]. Летом 

2022 г. присланные И. М. Эспером материа-
лы были сданы автором в архив Музея наро-
дов Сибири Омского филиала Института ар-
хеологии и этнографии СО РАН. 

Публикуемая статья «Об одной из версий 
основания Рыжково-Чухонского» была при-
слана автору шестой по счёту. В статье рас-
сматриваются вопросы о времени основания 
первого в Сибири лютеранского поселения – 
с. Рыжково-Чухонское – и о его основателях-
первопоселенцах. Автор подробно останав-
ливается на версиях об истории основания 
поселения и его основателях, рассматривае-
мых в монографии А. Муста «Сибирь и Эс-
тония. Кандальный звон», статье Д. В. Сидо-
ренко «Ингерманландцы в Сибири. Этниче-
ская идентичность в многоэтническом окру-
жении», полемизирует с версией исследова-
тельницы истории с. Рыжково С. С. Сярг. 
Приводятся сведения о законодательных ак-
тах, прямо или косвенно имеющих отношение 
к основанию с. Рыжково, информация о свя-
занных с этим событием архивных докумен-
тах. В целом исследование И. М. Эспера 
не проливает свет на поставленные вопросы, 
однако в итоге автор приходит к интересным 
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умозаключениям. Чтобы поставить точку в 
данной дискуссии, уверен И. М. Эспер, необ-
ходимо найти в архивах некий конкретный 
документ – решение компетентного органа 
Тобольского губернского правления об отводе 
земли и водворении на ней первопоселенцев. 

Текст статьи И. М. Эспера приводится 
с минимальным редактированием (исправле-
ние опечаток и т. п.) и с единственным ком-
ментарием автора в скобках. Библиографиче-
ский список к статье приводится в авторской 
редакции. 

 
 

 
Об одной из версий основания Рыжково-Чухонского 

 

И. М. Эспер, пенсионер 
Таллинн, Эстония 

 

Время основания старейшего, первого в Сибири лютеранского поселения Рыжково-Чухон-
ского и его основатели-первопоселенцы до сих пор остаются предметом дискуссии исследовате-
лей. Об этом в печати опубликовано несколько версий. Последней из ставших мне известной яв-
ляется версия профессора-архивиста Тартуского университета Ааду Муста, изложенная им 
в монографии Siber ja Eesti. Jalaraua kõlin («Сибирь и Эстония. Кандальный звон») [1]. 

Автор проделал колоссальную работу и ввел в научный оборот огромное количество досе-
ле не изученных архивных материалов, освещающих исторические связи Сибири и Эстонии. 

Меня как уроженца старейшего лютеранского поселения Сибири – села Рыжково, название 
которого в разных источниках варьируется как Чухонское, Рижково, Ришково, Рычково, Рышко-
во Крутинского района Омской области – заинтересовали, в первую очередь, материалы, ка-
сающиеся истории моей малой Родины. Более десяти лет собираю из всевозможных источни-
ков материалы по этой теме. Из труда А. Муста узнал немало нового, в частности, о кистерах – 
школьных учителях, учивших, возможно, и моих предков. Яснее стала и организация работы 
пасторов, работавших иногда одновременно в нескольких ипостасях. 

Ахиллесовой пятой в моих поисках оказались время основания и первопоселенцы-
основатели села. То есть люди, которым власти России отвели на пустопорожнем месте участок 
земли и водворили этих людей для постоянного или временного жительства на том месте, где 
и ныне находится село Рыжково. Как уже сказано, существует несколько вариантов и версий 
о времени его основания и основателях-первопоселенцах. В своём исследовании Ааду Муст рас-
сматривает все известные мне версии, кроме версии Гернета, труд которого мне не попадался. 

Несколько лет тому назад прочитал в газете Eesti Päevaleht статью Ааду Муста, в которой 
говорилось о ходе исполнения в Эстляндии указа императора России Павла I от 17 октября 
1799 года № 19.157 «О населении Сибирскаго края, прилежащего к границам Китайским, отстав-
ными солдатами, преступниками, подлежащими к ссылке, и отдаваемыми от помещиков крепост-
ными людьми с зачётом в рекруты, и о выгодах для сих поселенцев» [2]. В первом собрании Пол-
ного собрания законов Российской империи (издания 1830 г.) мне незадолго до этого довелось 
ознакомиться с более чем десятком узаконений, посвящённых этому не совсем удачному освое-
нию Забайкалья, с благородной целью предпринятому Павлом I. Поэтому с проблемой я был 
в общих чертах знаком. Но Ааду Муст рассказывает о ходе подбора в Эстляндии кандидатов 
в колонисты, названных автором pauliinid – «павловцы», для их направления в Забайкалье, а так-
же излагает в связи с этим свою версию об основателях Рыжково. Я с нетерпением ждал выхода 
в свет обещанного автором исследования, надеясь увидеть в нём документальное доказательст-
во версии, с помощью которого (документа) Ааду Муст поставит точку над i в многолетнем споре 
исследователей истории Рыжково по поводу времени его основания и основателей. 

Иначе говоря, надеялся, что автор представит на всеобщее обозрение решение компе-
тентного органа Тобольского губернского правления (возможно, казенной палаты) о том, что 
именно эстляндским павловцам для их временного или постоянного водворения отведен уча-
сток земли, где поныне стоит затухающее село Рыжково. Такое решение обязательно должно 
было быть принято, если павловцев не поселили в уже существовавшее селение. И, думаю, 
хранится оно в архиве Тобольского губернского правления. Именно оно, это решение об отводе 
земли и водворении на ней первопоселенцев, – является единственным прямым доказательст-
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вом, призванным поставить ту самую точку над i в споре исследователей истории Рыжково 
о времени его основания и основателях-первопоселенцах. 

К сожалению, Ааду Муст на такой документ не ссылается. И теперь мы, читатели, вынуж-
дены констатировать, что спор исследователей истории основания Рыжково продолжается. Так 
что мои надежды на помощь историка Ааду Муста рухнули. При этом мне безразлично, кто бы-
ли основатели моего села: эстонцы, латыши, финны, ингерманландцы, ижоры или корлаки. 
Но важен сам факт, событие, историческая истина, а не умозаключение или, тем более, домы-
сел автора, основанный на косвенных доказательствах. Хотя и многочисленных. 

Тем не менее Ааду Муст убеждён, что Рыжково-Чухонское основали эстляндцы, отправ-
ленные в Сибирь во исполнение упомянутого выше указа императора Павла I от 17 октября 
1799 г. В подтверждение своей версии он приводит многочисленные косвенные аргументы. 
В том числе ссылки на ряд узаконений Российской империи, последовавших после указа от 
17.10.1799 и связанных с колонизацией Восточной Сибири, в частности, о приостановке от-
правления в Забайкалье колонистов-павловцев в тех местностях, до которых они успели дойти, 
поскольку Забайкалье оказалось неготовым к приему переселенцев [3], о предоставлении лю-
теранам права на свою веру и церковь; делает экскурс в историю отношений России с Франци-
ей и Англией; «поправляет» В. И. Даля в определении понятия слова «чухонец», дополняя это 
понятие эстонцами. В ажиотаже полемики с В. Далем нисходит до того, что в качестве неправо-
ты (или неполноты) толкования слова «чухонец» ссылается на решение малограмотных казен-
ных крестьян Омьколонии по делу найма кистера-шульмейстера Schwarzbach*а: «Крестьяне 
решили: Как Шварцбах есть отличного поведения, и хорошо знающий Финский, Чухонский, Ла-
тышский и немецкий языки и навыки этих языках, имеет способность к Церковнослужению», то 
заслуживает принятия на постоянную работу. Автор считает, что поскольку финский, латыш-
ский и немецкий языки названы отдельно, то они, очевидно, не входят в понятие «чухонского». 
«Поэтому из представленных в колонии языков многих национальностей претендентом на чу-
хонский остается только эстонский», – считает А. Муст. От себя добавим, что, кроме финнов из 
Финляндии, в лютеранской колонии на Оми жили ижорцы и ингерманландцы – собственно «чу-
хонцы» по Далю. Те же потомки бывших крепостных Унгерн-Штернберга. Но об этом – чуть ни-
же. Возражая оппонентам, в том числе Сальме Семеновне Сярг, утверждающим, что Рыжково 
основали бывшие крепостные барона Унгерн-Штернберга из Ямбургского уезда, сосланные 
в Сибирь по указу Александра I от 3 октября 1803 года № 20964 (у Ааду Муста он почему-то да-
тирован 1802 годом – см. стр. 314, – хотя в томе XXVII, I Полного собрания законов Российской 
империи он значится изданным в 1803 году) [3], Ааду Муст приводит следующий довод 
(стр. 315): В архивном деле РГИА, в котором хранятся материалы о неповиновении крепостных 
своему помещику Унгерн-Штернбергу и их ссылке в Сибирь, хранится рапорт генерал-губер-
натора Сибири Ивана Селифонтова, докладывающего царю о прибытии в 1804 г. сосланных из 
Ямбурга в Тобольск, откуда их отправили в Ишимский округ к месту постоянного водворения. 
Правда, Рыжково не находилось в Ишимском уезде, а чуть восточнее, в Тюкалинском уезде, – 
утверждает А. Муст. И эту красивую версию будто бы хоронит то же самое архивное дело 
РГИА. Через несколько страниц после рапорта Селифонтова перечислены названия семи де-
ревень, куда, наконец, прибыли сосланные из Ямбургского уезда и основали свои хозяйства 
на полученные от казны денежные пособия. И это место – село Ильинка и его окрестности 
в Ишимском округе, в тылу малонаселенной Ново-Ишимской линии укреплений. Оттуда до ны-
нешней границы с Казахстаном менее восьми километров, до Петропавловской крепости око-
ло 60. (…) Ильинка, где в 1792 г. жило только 50 семей, и было одним из мест, где в этот пери-
од происходила активная колонизация и куда направили самую большую группу людей из Ям-
бургского уезда (стр. 315). Таким образом, представленные в обоснование теории Ингерман-
ландии и корлаков-ижорцев аргументы несостоятельны, считает Ааду Муст. Сосланные из Ям-
бургской губернии (так на стр. 316) не были основателями Рыжково. Ильинка находилась при-
мерно в 125 километрах от Рыжково, если мерить по птичьему полёту. 

Такова вкратце версия А. Муста о судьбе сосланных из Ямбургского уезда крепостных Ун-
герн-Штернберга. Нет сомнения, что рассказ А. Муста о местонахождении села Ильинка 
в Ишимском округе и активной колонизации его окрестностей на смене XVIII–ХIХ – историче-
ская действительность. Тут автор, без сомнения, прав. Но возникает вопрос: имеют ли отноше-
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ние к колонизации окрестностей села Ильинка Ишимского уезда-округа рассматриваемые нами 
26 семей (150 человек) бывших крепостных Унгерн-Штерберга? 

Как уже сказано, на основании множества косвенных доказательств А. Муст делает вывод, 
что Чухонское-Рыжково основали эстляндские павловцы (pauliinid). Поэтому для него иные вер-
сии основателей и первопоселенцев этого поселения исключены. 

Однако исследование версии А. Муста о водворении бывших крепостных Унгерн-Штерн-
берга в селе Ильинка Ишимского уезда хотелось бы продолжить рассмотрением хранящихся 
в ГАОО документов, введённых в научный оборот в диссертации (на самом деле – в статье. – 
А. И.) Дарьи Сидоркевич «Ингерманландцы в Сибири. Этническая идентичность в многоэтниче-
ском окружении» («Труды Института лингвистических исследований», том VIII, часть I. Санкт-
Петербург, «Наука», 2012, стр. 194–285). 

Начать хотелось бы с документа в архивном деле РГИА, в котором перечисляются назва-
ния семи деревень Ямбургского уезда Итовской вотчины барона Унгерн-Штернберга, откуда 
барон и уездный исправник выбрали из числа наиболее активных участников неповиновения 
барону 26 семей для их ссылки в Сибирь на поселение: 1. Большая Арсия. 2. Малая Арсия. 
3. Варива. 4. Волкова. 5. Илькина. 6. Мертвицы и 7. Федоровская. 

К сожалению, Ааду Муст не указывает названия тех семи деревень, кроме села Ильинка 
(созвучное деревне Илькино из Итовской вотчины), куда их водворили в Ишимском округе (уез-
де). По некотором размышлении над совпадением числа деревень и созвучием названия одной 
из них, главной – Ильинка-Илькина – возникает предположение, что речь может идти об одном 
и том же списке одних и тех же семи поселений в их разной интерпретации. Тем более что 
у авторов версии, что Рыжково основали 26 семей бывших крепостных Унгерн-Штернберга 
в имеющемся их распоряжении вышеуказанного архивного дела РГИА отсутствует документ, 
в котором сказано о водворении этих 26 семей в селе Ильинка и окрестных деревнях. Но это 
лишь предположение, требующее проверки. 

Ясным кажется вопрос об уезде Тобольской губернии, куда водворили 26 семей, сослан-
ных из Итовской вотчины Ямбургского уезда. Категорическое утверждение Ааду Муста о том, 
что Чухонское-Рыжково в момент его основания находилось в Тюкалинском уезде, вызывает 
столь же категорическое возражение, так как такого уезда в Тобольской губернии в то время 
просто не было. Указом Павла I № 17.634 от 12 декабря 1796 г. «О новом разделении Государ-
ства на губернии» (Полное собрание законов, I, том XXIV) отменены (упразднены) созданные 
Екатериной II в 1765 г. наместничества и учреждены 42 губернии, в том числе в Сибири То-
больская и Иркутская. 2 ноября 1797 г. последовал новый указ № 18.233 «О числе городов 
в Тобольской губернии» (ПСЗ, I, XXIV), которым учреждены в этой губернии 16 уездов 
и 16 штатных городов, среди которых не было ни Тюкалинского уезда, ни штатного города Тю-
калинск. Но были граничившие между собой Ишимский и Омский уезды. На территории послед-
него находился заштатный город Тюкалинск. 

Проходит почти четверть века, и 22 июля 1821 г. принимается новый закон, возвращающий 
Тюкалинску статус штатного города. В томе XXXIX.I Полного собрания законов Российской им-
перии в указе от 30 апреля 1824 года № 29.885 «Об открытии города Тюкалинска и Присутст-
венных в оном мест» Тобольское губернское правление докладывает Сенату, что во исполне-
ние указа от 22 июля 1821 г. город Тюкалинск и присутственные места в нём стали действовать 
только с 22 июля 1823 г. И это обстоятельство доведено до сведения всей империи. Таким об-
разом, неуместным оказывается упрек Ааду Муста в адрес Сальмы Сярг (стр. 315) по поводу 
того, что Рыжково располагалось не в Ишимском, а Тюкалинском уезде. 

В упомянутом исследовании Д. В. Сидоркевич (стр. 202) из рапорта Тобольского вице-
губернатора от 8 марта 1808 г. Сибирскому генерал-губернатору И. Б. Пестелю читаем сле-
дующее: В Ишимском округе Камышинской волости водворено 26 семей (…) присланы в 1804 г. 
из Ямбургского уезда лютеранского вероисповедания (примечание 25: ГАОО, ф. 2, оп. 1, д. 73, 
л. 32). В записке о количестве жителей в дер. Чухонской от 1816 г. есть другие сведения о кон-
фессиональной принадлежности жителей Рыжкова: «В дер. Чухонской из бывших крестьян ба-
рона Унгерна проживает католического исповедания 99 мужчин и 103 женщины, и другого испо-
ведания мужчин 20, женщин 12, т. е. всего 234 человека (примечание 26: ГАОО, ф. 2, оп. 1, 
д. 251а, л. 15). Вероятнее всего, католиками в этом документе ошибочно названы ингерман-
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ландские финны, в то время как 32 человека «другого исповедания» могли быть православны-
ми ижорцами (при этом и те, и другие именуются чухонцами) (примечание 27: Позже, когда во-
прос об основателях Рыжково поднимался ещё раз, в деле «Об устройстве колонии ссыльных 
лютеран» сообщается (рапорт пастора Мейера от 22 октября 1858 г.): «Колония Рыжково была 
основана в 1805 г. помещичьими финскими крестьянами, которые добровольно переселились 
в Сибирь из-за несогласий с помещиками. Все они были одного вероисповедания, одного про-
исхождения и в родстве между собою(...)». ГАОО, ф. 3, оп. 3, д. 4936). 

На странице 203 Д. В. Сидоркевич пишет: «В 1818 г. в Рыжково прибыл Р. Й. Вальтер, 
ставший первым пастором рыжковских колонистов. В рапорте от 30 июня 1818 года он сообща-
ет, что в Ишимском округе в Чухонской деревне Рычково (sic!) при его участии крестились 
12 лиц мужского пола, 17 лиц женского пола, венчались 9 пар, причастились 90 человек обоего 
пола, а 8 отправились в дальний путь» (т. е. были похоронены. – Д. С.). (примечание 30: «Све-
дения о количестве жителей мужского и женского пола, проживающих в деревне Чухонской Ка-
мышенской волости Ишимского уезда» (ГАОО, ф. 2, оп. 1, д. 251А, л. 15). 

Из приведённых Д. В. Сидоркевич архивных документов ГАОО и названных узаконений 
вытекают, как минимум, три вывода по рассматриваемой теме: 

1. В момент прибытия в Тобольск эстляндских павловцев в Тобольской губернии не было 
Тюкалинского уезда (округа), а поселение Рыжково-Чухонское основано (? находилось) на тер-
ритории КамышЕнской (? КамышИнской) волости Ишимского округа. 

2. В 1804 г. бывшие крепостные Унгерн-Штернберга из Ямбургского уезда были водворены 
в поселении Чухонское-Рыжково Камышинской волости Ишимского округа Тобольской губернии. 

Допускаю, что их водворили в уже существовавшее Чухонское Рыжково, в том числе при-
селением к старожилам. Но это следует подтвердить документами того времени. 

3. В 1804 г. в селении Рыжково-Чухонское водворили все 26 семей, отобранных в 1803 г. 
в Итовской вотчине Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии бароном Унгерн-Штерн-
бергом и уездным исправником и сосланных Александром I на поселение в Сибирь за непови-
новение своему помещику. 

Следовательно, ни о каком водворении большей части этих ссыльных в селе Ильинка того 
же Ишимского уезда (округа) и в её окрестных деревнях не может быть и речи. 
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DISCUSSION ON THE FOUNDING OF RYZHKOVO VILLAGE IN RESEARCH 
I.M. ESPER, NATIVE OF THIS VILLAGE 

The article by Ivan Mikhailovich Esper, a researcher of the history of the village of Ryzhkovo in the 
Omsk region and a native of this village “About one of the versions of the foundation of Ryzhkovo–
Chukhonsky” is published. This article is in the archive of the Museum of the Peoples of Siberia of the 
Omsk branch of the Institute of Archaeology and Ethnography SB RAS. 

The article discusses questions about the time of the founding of the first Lutheran settlement in 
Siberia – the village of Ryzhkovo – Chukhonskoye – and about its founders, first settlers. The author 
considers in detail the versions about the history of the founding of the settlement and its founders in the 
monograph by A. Moost “Siberia and Estonia. Shackle ringing”, in the article by D.V. Sidorenko 
“Ingermanlanders in Siberia. Ethnic identity in a multi-ethnic setting”. He polemicizes with the version of 
the researcher of history with Ryzhkovo Salma Semenovna Syarg. Information is provided on legislative 
acts directly or indirectly related to the founding of Ryzhkovo. Provides information about the archived 
documents associated with this event. The study of I.M. Esper does not completely shed light on the 
questions posed, but in the end the author comes to interesting conclusions. 

 
Keywords: I.M. Esper; Ryzhkovo village; Omsk region; Siberia; Lutherans. 
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