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В 2015 г. исполнилось 240 лет со дня подавления Крестьянской войны 1773–1775 гг. 
под руководством Емельяна Ивановича Пугачѐва. Сведения о нѐм находились более 140 
лет под грифом «секретно», и поэтому, как отмечает В. Короленко, для создания 
справедливого облика личности, стоявшего в центре движения и давшего ему своѐ 
имя, историкам мешала груда сознательно и бессознательно фальсифицированного 
материала. В статье, сквозь призму исторических и художественных источников, ра-
ссматривается образ предводителя восстания, причины выступления казаков, ход бо-
евых действий. 
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Предводителем крупнейшего в истории фе-

одальной России народного движения 1773–

1775 годов, получившего название Пугачѐвс-

кого восстания или Крестьянской войны, был 

Емельян Иванович Пугачѐв [1, с. 400–402]. 

Сведения о нѐм находились более 140 лет под 

грифом «секретно», и поэтому, как отмечает 

В. Короленко, для создания справедливого 

облика личности, стоявшего в центре движе-

ния и давшего ему своѐ имя, историкам меша-

ла груда сознательно и бессознательно фаль-

сифицированного материала.  

В официальных документах Пугачѐв был 

представлен не как реальный человек, а как 

какое-то невероятное чудовище, воспитан-

ное «адским млеком»... В официальной пе-

реписке за ним надолго сохранился официа-

льный титул: «Известный государственный 

вор, изверг, злодей и самозванец Емелька 

Пугачѐв...». Были приложены все усилия для 

сохранения приписанного ему «сатанинского 

облика»
 
[3]. 

Цель статьи – рассмотреть образ предво-

дителя Крестьянского восстания, причины 

выступления казаков, ход боевых действий 

сквозь призму исторических и художествен-

ных источников.  

Одним из первых историографов восста-
ния был А. С. Пушкин. В августе – сентябре 
1833 г. он посетил «пугачѐвские» места, бе-
седовал с очевидцами, собирал документы, 
изучал архивные материалы для написания 
«Истории Пугачева «и исторической повести 
«Капитанская дочка».  

Емельян Пугачѐв родился в семье просто-
го казака в станице Зимовейская на Дону. 
Сегодня – это станица Пугачѐвская Волго-
градской области. В некоторых источниках 
Зимовейскую называют «малороссийской 
станицей». Она считалась еще в XIX в. «ма-
лороссийской», что свидетельствовало о нали-
чии среди ее обитателей немалого числа пере-
селенцев с Украины, а переходы на Дон с 
Днепра «повелись у нас исстари». Возможно, 
что и семья Пугачевых была украинского 
происхождения [5]. Точная дата рождения 
Пугачѐва не установлена. При допросе 4 ноя-
бря 1774 года Шешковскому Пугачѐв пока-
зал, что ему отроду 30 лет [3]. Его фамилия 
произошла от прозвища деда – Михаила Пу-
гача. В молодости вместе с отцом, Иваном 
Михайловым, он занимался хлебопашеством, 
не знал грамоты, крестился по-раскольничьи, 
был женат на казачке Софье Недюжиной, и у 
них было пятеро детей [7, с. 53]. 
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Действительную службу Пугачѐв начал в 

казачьем полку в 17 лет, принимал участие в 

Семилетней войне 1756–1763 годов против 

Прусского королевства в качестве рядового 

казака-ординарца, и в русско-турецкой войне 

1768–1770 годов, где два года сражался в 

Донском казачьем полку полковника Кутей-

никова. За храбрость и умение был произве-

дѐн в офицерский казачий чин хорунжего. 

Из-за болезни он хлопотал об отставке, но 

ему было отказано в увольнении, поэтому 

дезертировал из армии.  

В конце 1771 года, уклоняясь от службы, 

Пугачѐв скрывался на Кубани, Тереке, Ниж-

ней Волге и Южном Урале, где в это время  

происходили антикрепостнические народные 

волнения. В 1771–1772 годах в Яицком вой-

ске были волнения, связанные с наступлени-

ем царского правительства на казачьи права 

и привилегии.  

Явились казаки на Яик ещѐ в XV веке с 

Дона, разъезжали по Каспийскому морю, 

зимовали на его берегах, а весной снова пус-

кались в море, разбойничали до глубокой 

осени, а к зиме снова возвращались на Яик. 

Живя набегами, окружѐнные неприязненны-

ми племенами, казаки почувствовали необ-

ходимость в сильном покровительстве. Во 

время царствования Михаила Фѐдоровича 

они попросили принять их «под свою высо-

кую руку». «Царь обласкал новых подданных 

и пожаловал им грамоту на реку Яик, отдав 

им еѐ  от вершины до устья и дозволя им 

набираться на житьѐ вольными людьми. 

[...] Яицкие казаки послушно несли службы 

по наряду московского приказа; но дома сох-

раняли первоначальный образ своего управ-

ления: совершенное равенство прав; атама-

ны и старшины, избираемые народом, вре-

менные исполнители народных постановле-

ний; круги, или совещания, где каждый казак 

имел свободный голос и где все обществен-

ные дела решены были большинством голо-

сов; никаких письменных постановлений; в 

куль да в воду – за измену, трусость, убийс-

тво и воровство: таковы главные черты 

сего управления». К этим простым учрежде-

ниям, пришедшим с Дона, яицкие казаки 

присовокупили ещѐ и свои местные, относя-

щиеся к их главному источнику богатства – 

рыболовство и право нанимать на службу 

требуемое число казаков [7, с. 10].   

Атаманы в старину назначались из приро-

дных казаков. Они грабили войско, но отли-

чно знали его нравы и обычаи. При Петре I, 

однако, были приняты меры для введения 

яицких казаков в общую систему государст-

венного управления. В 1720 году яицкое 

войско было отдано в ведомство Военной 

коллегии. Атамана стало назначать правите-

льство; всѐ управление сосредоточилось в 

руках войсковой канцелярии: это привело к 

распрям между приверженцами старых по-

рядков и приверженцами старшины, не име-

вших ничего общего с «войском» [4, с. 46]. В 

результате этого казаки потеряли автоно-

мию, лишились права на традиционные про-

мыслы (рыболовство, добычу соли), кроме 

того нарастала рознь между богатой старши-

ной и остальным войском. 

Главной достопримечательностью рыбац-

кой общины Яицкого казачьего войска был 

«учуг». Он представлял собой преграду с се-

тями, устанавливаемая поперѐк реки для лов-

ли рыбы. «Также и первые вспышки будущего 

взрыва, (Пугачѐвского восстания) происходи-

ли около рыбопошлинной заставы» [4, с. 28]. 

«Пугачѐв тоже собирался «объявиться» на 

плавне, но старшинская сторона отменила 

тогда осенний лов» [4, с. 42]. 

В результате новых реформ на Яике осо-

бенно остро наблюдалось недовольство но-

выми порядками, потому что «... исстари в 

этой немежѐванной степи лежат рядом 

«вольное» богатство, почти без всяких обя-

занностей, и «вольная» бедность, несущая 

все тягости...», которая раскрывает рассло-

ение, неравенство и эксплуатацию [4, с. 13]. 

Главным виновником всех бед на Яике  

В. Короленко считал походного атамана  

Мартемьяна Бородина, который, по его вы-

ражению, играл почти определяющую роль в 

допугачѐвском брожении. Он игнорировал 

указы Екатерины, генералов, которых она 

посылала для прекращения злоупотребле-

ний, а затем и усмирения брожения на Яике, 

старшинская партия, душой которой был 

Бородин, задаривала и превращала веления 

царицы в ничто до тех пор, пока это не выз-

вало бунта и кровавого усмирения, подгото-

вившего почву для пугачѐвщины. Так что, 

«не будь на Яике Мартемьяна Бородина, не 

было бы и убийства генерала Траубенберга, 

предшествовавшего пугачѐвщине, не было 
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бы, может быть, и Пугачѐва... Он был са-

мой видной фигурой из казачьих противни-

ков Пугачѐва ...» [3]. 

Настоящий бунт начался, однако, только с 

появлением на Яике беглого казака Емельяна 

Ивановича Пугачѐва. В августе 1773 года он 

появился в селениях войска в надежде под-

нять казачество на новое вооружѐнное выс-

тупление. В сговоре с группой ветеранов 

восстания 1772 года он решил принять имя и 

титул покойного императора Петра III. 

«Призрак Петра III» всѐ время витал в наро-

де, вести не умолкали о том, что царь Пѐтр 

Фѐдорович хотел освободить не только дво-

рян, но и крестьян, поэтому и был убит. Пу-

гачѐв воспользовался этой молвой и выдал 

себя чудом спасшимся Петром III [8, с. 400]. 

В легенду о чудесно спасшемся государе 

поверили тысячи подданных Екатерины II. 

«Император» создал первый повстанческий 

отряд из 80 казаков, и 17 сентября обнародо-

вал манифест, которым пожаловал казаков, 

татар, калмыков, служащих в Яицком войске 

старинными казачьими вольностями.  

Его взгляды на конечные цели восстания 

не шли дальше смутных представлений о 

возможности построения казацко-крестьянс-

кого государства во главе со справедливым 

«мужицким царѐм», политика которого дол-

жна быть направлена на удовлетворение со-

циальных интересов простого народа. В пер-

вые месяцы восстания выявились необычай-

ная энергия Пугачѐва, его отвага, природный 

ум, познания в военном деле.  

Восстание охватило огромную террито-

рию: Оренбургский край, Урал, Приуралье, 

Нижнее и Среднее Поволжье. 18 сентября 

повстанцы подступили к Яицкому городку 

но, не имея артиллерии, отказались от штур-

ма крепости. Отсюда Пугачѐв направился на 

восток к Оренбургу. В пути отряд пополнился 

казаками, солдатами, татарами, калмыками, 

казахами, помещичьими крестьянами, работ-

ными людьми уральских заводов. 5 октября 

повстанцы подступили к Оренбургу и около 

полугода, до 23 марта 1774 года, держали его 

в осаде.  

В Бердской слободе, которая стала пуга-

чѐвской ставкой, самозванец создал совет 

«Тайную думу» из числа наиболее опытных 

соратников, учредил Военную коллегию, 

которая управляла «главным» войском  под 

Оренбургом и поддерживала связь с отряда-

ми, действовавшими в отдалѐнных очагах 

повстанческого движения. Из слободы он 

рассылал петиции к народу, призывал прос-

той люд присоединяться к нему, обещал 

освобождение от подневольного труда на 

помещиков и заводчиков, избавление от по-

датей и повинностей, обращался с требова-

нием истреблять крепостников и предоста-

вить казакам, служившим в Яицком войске, 

старинные казачьи вольности и привилегии. 

Он призывал к верной службе «государю 

Петру III». 

По предписаниям самозванца крестьяне 

везли продовольствие и фураж, с уральских 

заводов доставлялись пушки, оружие, боеп-

рипасы. К началу декабря 1773 года в повс-

танческих отрядах под Оренбургом находи-

лось уже до 25 тысяч бойцов и 86 пушек. 

Организованный царским правительством в 

октябре 1773 года карательный отряд (3500 

человек при 10 пушках) во главе с генералом 

В. А. Каром был 7–9 ноября 1773 года разг-

ромлен восставшими в сражении под дерев-

ней Юзеевой. В начале января 1774 года вос-

стание охватило Южный Урал, восточную 

часть Казанской губернии, Западную Си-

бирь, Западный Казахстан, восстал также 

народ Башкирии. Очаги повстанческого 

движения образовались под Уфой, Екатери-

нбургом, Челябинском, Самарой и др.  

Пугачѐвский бунт, распространившись на 

огромной территории от Яика до Волги, стал 

серьѐзной опасностью для монархии Екате-

рины II. В декабре 1773 года к районам восс-

тания был направлен новый карательный 

корпус во главе с генералом А. Бибиковым 

(до 6500 человек и 30 пушек). Он повѐл вой-

ска в наступление от берегов Волги на Вос-

ток и, приближаясь к Оренбургу, нанѐс повс-

танцам ряд поражений под Самарой, Кунгу-

ром, Бузулуком. В одном из своих писем 

Бибиков писал Фонвизину: «Пугачѐв не что 

иное, как чучело, которым играют воры, 

яицкие казаки: не Пугачѐв важен; важно 

общее негодование» [7, с. 58].  

Также и по определению А. Пушкина,  

Е. Пугачѐв не был самовластным. Зачинщи-

ки бунта, яицкие казаки, управляли его дейс-

твиями, Пугачѐв же ничего и не предприни-

мал без их согласия. Они часто действовали 

без его ведома, а иногда даже вопреки его 
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воле [7, с. 35]. Как видно, все дела решались 

у них на основе старого казачьего народного 

права по большинству голосов, и господст-

вовало у них равенство между всеми членами.  

Для генерального сражения Пугачѐв выб-

рал сильно укреплѐнную Татищеву крепость 

(близ Оренбурга). В битве 22 марта 1774 года 

повстанцы были разгромлены: главные силы 

армии Пугачѐва потеряли около 2000 чело-

век убитыми, около 4000 – ранеными и 

пленными, всю артиллерию. Правительст-

венный отряд под руководством подполков-

ника И. Михельсона разбил «вторую армию» 

повстанцев Зарубина (Чики). Пугачѐвцы отс-

тупили к Самарскому городку, под которым 

состоялось новое сражение. Поражение было 

полным, и Пугачѐв с отрядом в 500 человек 

ушѐл с берегов Яика в горнозаводские райо-

ны Южного Урала [9]. 

Несмотря на поражение в битве, его повс-

танческая армия быстро пополнялась башки-

рами и заводскими рабочими Южного Урала 

и вскоре насчитывала более 5000 человек. 

Продвигаясь вверх по Яику, Пугачѐв захва-

тил крепости Магнитная (Магнитогорск), 

Карагайская, Петропавловская, Степная и 

Троицкая. Но в лагере под Троицком Пуга-

чѐва настиг преследовавший его генерал Де-

колонг, и 21 мая 1774 года разгромил его. В 

начале июня он дважды наносил удары Пу-

гачѐву в Уральских горах. Но всякий раз ему 

удавалось уходить от неприятеля, сберегая 

свои главные силы от окончательного разг-

рома, и вновь собирать многотысячные от-

ряды [6]. 

12 июля повстанческие отряды штурмова-

ли Казань, ворвались в город, но не смогли 

взять крепость, так как за еѐ стенами укры-

вался местный гарнизон. 15 июля под Каза-

нью состоялось большое сражение, которое 

закончилось поражением повстанцев. Они 

были разбиты правительственными войсками 

Михельсона. Спасаясь от преследования, 

Пугачѐв с небольшим отрядом бежал на се-

вер, и у Кокшайска переправился на правый 

берег Волги.  

С выходом пугачѐвцев на правобережье 

Волги  начался подъѐм массового крестьянс-

кого движения, поддержанного нерусскими 

народностями Поволжья. Он был вызван 

обнародованием пугачѐвских манифестов об 

освобождении крестьян от крепостной нево-

ли, безвозмездной передаче земли народу и 

повсеместном истреблении дворян. Движе-

ние охватило большинство поволжских уез-

дов и подошло к границам Московской губе-

рнии. Но Пугачѐв устремился с главными 

силами на юг, к Дону, где надеялся попол-

нить отряды донскими казаками, после чего 

хотел предпринять поход на Москву.  

В августе 1774 года Екатерина II собрала 

для борьбы с повстанцами 20 пехотных и 

кавалерийских полков, казачьи части и кор-

пуса дворянского ополчения. Емельяну Пу-

гачѐву так и не удалось пробиться на Дон. В 

75-ти километрах южнее Царицына 25 авгу-

ста 1774 года у Солениковой ватаги под Чѐр-

ным Яром произошло последнее крупное 

сражение. Пугачѐву удалось бежать с отря-

дом из 164 казаков на левый берег Волги. 

Однако 8 сентября 1774 года в Заволжье  

Е. Пугачѐв был схвачен верхушкой яицких 

казаков из числа своих недавних сподвиж-

ников и 15 сентября привезен в Яицкий го-

родок. 4 ноября Пугачѐв был доставлен в 

Москву. После многократных допросов 10 

января 1775 года он был казнѐн на Болотной 

площади.   

Правительство жестоко расправилось с 

наиболее активными участниками восстания: 

тысячи были казнены, наказаны плетьми или 

сосланы в Сибирь на каторжные работы. 

Движение в Нижнем Поволжье было подав-

лено только к лету 1775 года, но массовые 

репрессии против населения продолжались. 

И лишь в конце года было обнародовано  

общее прощение, и всѐ дело предано вечно-

му забвению [2, с. 103]. 

Желая истребить все воспоминания об 

этой ужасной эпохе и предотвратить новые 

крестьянские выступления, Екатерина II ук-

репила государственный аппарат, усилив его 

карательные возможности. Указом от 15 ян-

варя 1775 года река Яик была переименована 

в Урал, Яицкий городок назван тем же име-

нем, а яицкое казачество – в уральское. Но 

имя этого «страшного» бунтовщика ещѐ дол-

го гремело в этих краях, а слово «казак» ста-

ло синонимом слов «разбойник», «каторжа-

нин», «убийца» [2]. 

Летом 1900 года, спустя более чем столетие 

после окончания Пугачѐвского восстания, 

Короленко посетил берега древнего Яика. 

Писатель ездил по берегам Урала, от стани-



Випуск 15 

 

169 

цы к станице, чтобы найти потомков вос-

ставших, или же исторические материалы 

для задуманного им исторического романа о 

Емельяне Пугачѐве «Набеглый царь». Вместо 

романа, он в 1900 году написал очерк «Пуга-

чѐвская легенда», которая была опубликова-

на только после смерти писателя в 1922 году. 

В 1901 году Короленко публикует свои «пу-

тевые дневники» под названием «У казаков».  

Материалом для них послужили отчасти 

печатные работы казака Железнова, отчасти 

ещѐ не вполне угасшие старинные предания, 

собранные писателем от старых казаков и 

отчасти многотомные «Бумаги по пугачѐвс-

кому бунту» в Уральском войсковом архиве. 

Писателю удалось собрать весь этот истори-

ческий материал в единое целое, и найти в 

нѐм живые черты, всколыхнувшие на Яике 

первую волну крупного народного движе-

ния. 26 октября 1900 года В. Короленко пи-

сал Н. Анненскому: «Интересно, что в то 

время как «печатный» исторический Пуга-

чѐв остаѐтся человеком без лица, Пугачѐв ле-

генды – лицо живое, с чертами необыкновенно 

яркими и прямо-таки реальными, образ цель-

ный, наделѐнный и недостатками человека и 

полумифическим величием «царя» [3]. 

По В. Короленко, престарелые казаки бы-

ли более храбрыми, чем молодѐжь, и охотнее 

делились своими сведениями. Они были 

убеждены в том, что пришелец, поднявший 

роковую бурю в 1773 году, был настоящий 

Пѐтр Фѐдорович – потомок Романовых, и это 

убеждение держалось не только в простом 

казачестве. «Пѐтр Фѐдорович казачьих ле-

генд – настоящий человек, с плотью и кро-

вью, кипящий желаниями и страстями; царь 

Пѐтр III – окружѐн нимбом таинственнос-

ти и роковых, не вполне естественных влия-

ний» [3]. 

Во время своей поездки по «верховным» 

станицам кверху от Уральска до Илека Ко-

роленко узнаѐт о многочисленных выступ-

лениях и бунтах казачества против царского 

правительства и его ставленников – губерна-

тора, атамана и казачьих старшин. Прошлое 

и настоящее уральской земли автор понима-

ет как бы в их исторической преемственнос-

ти. В рассказе «Кочкин пир» – в предании 

уральского бытописателя и историка И. Же-

лезнова, показана борьба казаков против 

«штатов» 1803 года, т. е. нового положения, 

которое значительно ограничивало казачьи 

привилегии. Казаки во главе с Ефимом Пав-

ловым отказались принять новую форму 

одежды и «чередовую» (очерѐдную) службу. 

Казаки противились: они видели в этом пер-

вый шаг к регулярщине... Началось сильное 

брожение. Казаки отказались послать требуе-

мый начальством полк в Грузию. Перед ге-

нералом был «русский бунт». Волконский 

приказал майору Кочкину расправиться с 

непокорными казаками. Казаки и башкиры 

били усердно всех подряд. После побоища 

осталась куча избитых и изувеченных тел [4, 

с. 78–79].  

Дух непокорности казаков, отражѐнный в 

предании «Кочкин пир» проявился, по мне-

нию автора, и в последней вспышке очеред-

ной борьбы «с регулярством» в 1874 году, ко-

гда казаки отказались принять новое положе-

ние о военной службе. Генерал-губернатор 

Крыжановский раздул дело в целый бунт. И 

опять повторились сцены «Кочкина пира». На 

сей раз, непокорных казаков высылали к Аму-

Дарье, на Аральское море. «... Казаки сбива-

лись в кучу, обнявшись «ревели в голос» и не 

хотели уходить с родной земли. Их били на-

гайками» [4, с. 84–85]. 

В рассказах Короленко имеются интерес-

ные факты, связанные с историей края, его 

героями, которые бережно хранятся в памяти 

народа. По их мнению «... на Урале знаме-

нитые люди бессмертны... Не умер в своѐ 

время Пѐтр III, не казнили Пугачѐва и Чику, 

Елизавета Петровна после своей смерти... 

очутилась в пещере на Уральском сырту...» 

[4, с. 87]. По словам старого казака Анатолия 

Ивановича Хохлачѐва, он, как и всѐ старое 

войско, признаѐт Пугачѐва, настоящим, при-

родным царѐм [4, с. 96]. 

Страстная любовь народа к своему герою 

не могла мириться с фактом смерти любимо-

го человека. И. Е. Пугачѐв, пойманный и 

даже казнѐнный, всѐ ещѐ продолжал мелькать 

на Яике и являться своим приверженцам. Все 

легенды были полны глубокой верой в истин-

ность царского достоинства Е. Пугачѐва, и 

личность, которую они рисовали, была сли-

шком далека от действительности [3]. 
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НАРОДНИЙ РУХ У РОСІЇ ПІД ПРОВОДОМ ОМЕЛЯНА ІВАНОВИЧА ПУГАЧОВА  

(близько 1744–10.01.1775 р.) 

 

У 2015 р. виповнилося 240 років з дня придушення Селянської війни 1773–1775 рр. під проводом Омеляна Іва-

новича Пугачова. Відомості про нього понад 140 років знаходилися під грифом «таємно», і тому, як відмічає В. 

Короленко, для відтворення реальної суті особистості, що стояла в центрі руху і дала йому своє ім’я, історикам 

заважала навала свідомо і несвідомо накопиченого фальсифікованого матеріалу. В статті, крізь призму істори-

чних і художніх джерел, розглянуто постать керівника повстання, причини виступу козаків, хід бойових дій. 

Ключові слова: Пугачов Омелян; яїцьке козацтво; селянське повстання.  
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POPULAR MOVEMENT IN RUSSIA UNDER THE LEADERSHIP OF EMELYAN IVANOVICH PUGACHEV 
(ABOUT 1744–10.01.1775) 

 

The leader of the largest in the history of feudal Russia People’s Movement of the period of 1773–1775, known as 

the Pugachev rebellion, or the Peasants’ War, was Emelyan Ivanovich Pugachev. Information about him for more than 

140 years has been classified as «secret», and therefore, as V. Korolenko states: in order to create a fair image of the 

person who was standing in the center of the movement and gave it his own name, historians faced with consciously and 

unconsciously falsified material. In official documents, Pugachev was presented not as a real person, but as an incredi-

ble monster, who was raised with «hellishmilk»... The official correspondence preserved this official title for a long 

time: «A well-known state thief, a monster, a villain and imposter Emelka Pugachev...». «Every effort was made to keep 

the imputed «satanic image». 

The objective of the article is to consider the image of the leader of the Peasant’rebellion, the reasons for march-off 

of Cossacks, the plan of military operations in the light of historical and artistic sources. 

One of the first historiographers of the rebellion was A.S. Pushkin. In August–September, 1833 he visited the «Pu-

gachev» places, talked to witnesses, collected documents, studied archival materials in order to write «The History of 

Pugachev» and the historical novel «The Captain’s Daughter». In turn, V.Korolenko considered the main reason for all 

the trouble near the river Yaik marching chieftain M. Borodin, who played a crucial role in pre-Pugachev uproar. He 

ignored the orders of Catherine and the generals, whom she sent to stop the abuse. The spirit of rebellion of the Cos-

sacks reflected in the legend «Kochka’s feast» and was manifested, according to the author’s opinion, in the latest out-

break of another fight «with regularity» in 1874, when the Cossacks refused to accept the new regulation on military 

service. 

Key words: Pugachev Emelyan; Yaik Cossacks; peasant uprising. 
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