
Дистанционное обучение с учащимися МОАУ «СОШ № 79» по программе 
«Исследовательская деятельность в краеведении и туризме»

27 ноября 2020г. – с группой № 1

28 ноября 2020г. – с группой № 2

Руководитель: Сомов Александр Николаевич
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

МАУДО СДЮТЭ (юных туристов) г. Оренбург



Руководитель: Сомов Александр Николаевич
педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории 

МАУДО СДЮТЭ (юных туристов) г. Оренбург



Вопросы темы.

1. Причины крестьянской войны.
2. Требования восставших.
3. Ход крестьянской войны:

     II этап—сентябрь 1773-март 1774 
г.

    II    II этап—март 1774-июль 1774 
г.

    III    III этап—июль 1774-1775 г.
4. Разгром восставших.
5. Особенности крестьянской 

войны.
6. Значение крестьянской войны.



1. Причины крестьянской войны.

 Усиление крепостной зависимости, рост повинностей и налогов вызывали 
сопротивление крестьян. Одной из форм крестьянского сопротивления было бегство. 
Крестьяне бежали в основном на окраины Российской империи: на Урал, в Сибирь, на 
север, и казачьи области, в степные районы, на Украину и даже за границу.
В 1730-1750 гг. стали организовываться разбойные шайки из беглых крестьян. Именно 
они грабили торговые караваны на дорогах, нападали па усадьбы помещиков. 
 1730-1750 гг. — происходят открытые вооруженные крестьянские выступления. 
Активность приобрели восстания крестьян и работных людей  на заводах Урала и 
Карелии.
  

П. Соколов. Потрава помещиком 
хлеба на Крестьянском поле.



В 1771 г, в Москву с фронта русско-турецкого войны пришла чума. Ежедневно 
умирало до тысячи человек. Многие богатые люди бежали из Москвы, 
закрывались фабрики, лавки. Поднимали восстания. Эти народные 
выступления были разрозненными, стихийными, без определенных четких 
целей, а вызывались только местными причинами. Следовательно, они были 
быстро и легко подавлены правительственными войсками. Но и эти 
крестьянские волнения свидетельствовали о нарастании в России мощного 
народного движения.
  В это время вновь появляются в разных концах Российской империи 
самозванцы, которые объявляли себя сыновьями царя Ивана, царевичами 
Алексеями, Петром II, Петром III.
Очень много (шесть претендентов) до 1773 г. объявляли себя Петром Петром 
III.
  Новым явлением становятся волнения работных людей и приписных 
крестьян. Пензенские крестьяне также принимают активное участие в этой 
войне.

Петербург в 18 веке.

1. Причины крестьянской войны.

Назовите главные причины крестьянской войны.



2. Требования восставших.

      В 1773 г. в Яицком (Уральском) казачьем войске Емельян 
Пугачев провозгласил себя «государем Петром III Федоровичем».
Е. И. Пугачев, донской казак, поднял крестьянство, прибегнув к 
старому способу: объявил себя справедливым царем Петром Е. И. 
Пугачев, донской казак, поднял крестьянство, прибегнув к старому 
способу: объявил себя справедливым царем Петром IIIЕ. И. 
Пугачев, донской казак, поднял крестьянство, прибегнув к старому 
способу: объявил себя справедливым царем Петром III и призвал 
свергнуть с престола дворянскую императрицу Екатерину II, 
которая обманом заняла его. Яицкие казаки поддержали Е. 
Пугачева - «Петра III Федоровича».
     Пугачёв по всей земле рассылал свои «прелестные письма». Но 
самое важное для казаков то, что Е. Пугачев обещал создать 
«Казацкое царство», в котором казаки станут первым сословием. 
Это и нашло главный отклик среди яицких казаков.
     Царское правительство в 60-е годы XVIII в, ввело монополию 
государства на ловлю рыбы, продажу вина и добычу соли на Яике 
(эти жизненно важные для казачества промыслы брали па откуп 
казацкие старшины и допускали злоупотребления). 
Злоупотребления коснулись и таможенных пошлин. Казаки 
жаловались в Петербург, присланные оттуда комиссии занимали 
позиции богатых казаков. И вот в 1772 г. казаки пришли на Яик 
просить царского генерала сместить угнетавшего их атамана и 
восстановить прежние привилегии, но шествие казаков было 
расстреляно, войсковой круг уничтожен, 85 активных повстанцев 
были наказаны и сосланы в Сибирь, остальные обязывались 
платить огромный штраф. Казаки успокоились, но не смирились с 
ситуацией.

Портрет Е. 
Пугачёва 
выполненный 
неизвестным 
художником



3. Ход крестьянской войны:
     I этап—сентябрь 1773-март 1774 г.

   Вооружены восставшие 
были плохо: рогатинами, 
обожженными кольями, 
дубинами. Лишь некоторые 
имели ружья, но не умели ими 
толком пользоваться. 
«Амператор» принимал всех, 
хотя ценил более сведующих 
в военном ремесле казаков да 
солдат-перебежчиков, 
особенно пушкарей (у 
восставших была своя 
артиллерия, составленная из 
захваченных в крепостях 
пушек).
Оренбург был хорошо 
укрепленным губернским 
городом, его защищали 3 тыс. 
солдат. Пугачев стоял под 
Оренбургом шесть месяцев, но 
взять его так и не сумел. 
Однако войско восставших 
выросло, численность его 
достигала 30 тыс. человек.



    «Царь Петр III» пытался внести порядок в 
мятежную народную стихию. Повстанцы были 
поделены на «полки», возглавляемые выборными 
или назначенными Пугачевым «офицерами». В пяти 
верстах от Оренбурга, в Берде, сделал он свою 
остановку. При «амператоре» из его охраны 
образовалась «гвардия». На пугачевские указы 
ставили «большую государственную печать». При 
«царе» действовала «Военная коллегия», 
сосредоточившая в своих руках военную, 
административную и судебную власть. В его войске 
было много преданных людей.
    Между тем на выручку осажденному Оренбургу с 
верными Екатерине II войками спешил генерал-
майор Кар.
Но его полуторатысячный отряд был разгромлен. К 
Оренбургу стали стягиваться войска. 
Главнокомандующим был назначен А. И. Бибиков. 
Надежды Екатерины оправдались. 22 марта 1774 г, в 
шестичасовом сражении под Татищевой крепостью 
Бибиков разгромил лучшие силы Пугачева. 
Казалось, бунт подавлен...

3. Ход крестьянской войны:
     I этап—сентябрь 1773-март 1774 г.

Печать Е. Пугачёва

Подпись Е. Пугачёва



II этап—март 1774-июль 1774 г.
    Весной 1774 началась вторая часть Пугачевской драмы. Пугачёв двигался на восток, в 
Башкирию и на горнозаводской Урал. Когда он подошёл к Троицевой крепости. Здесь 
повстанцы потерпели поражение и направились на северо-запад, а затем на запад. 
Восстание захлестывала разбойная стихия. Пугачевцы жгли заводы, отнимали у 
приписных крестьян и работных людей скот и другое имущество, чиновников, 
приказчиков, пленных «господ» уничтожали без жалости. 
   Войско Пугачева росло за счет отрядов поволжских народов — удмуртов, марийцев, 
чувашей. С ноября 1773 г. Пугачёв распространял манифесты «Петра  «Петра III «Петра III». 
  

Рабочие уральских 
заводов везут Е.
Пугачёву пушки



12 июля 1774г. «амператор» с 20-тысячным 
войском взял Казань. Но в Казанском кремле 
заперся правительственный гарнизон, К нему на 
помощь подоспели царские войска во главе с 
Михельсоном и 17 июля разбили Пугачевцев.
«Царь Петр Федорович» бежал на правый берег 
Волги, и крестьянская война развернулась с еще 
большим размахом. 31 июля 1774 г. своим 
манифестом Пугачев «даровал крепостным 
волю» и «освободил» крестьян от всех 
повинностей. Повсюду возникли повстанческие 
отряды, которые действовали на свой страх и 
риск, часто вне связи друг с другом. Интересно, 
что обычно восставшие громили усадьбы не 
своих, а соседних помещиков.
Пугачев с главными силами двигался к Нижней 
Волге. Он с легкостью брал маленькие города. К 
нему пристали отряды бурлаков, поволжских, 
донских и запорожских казаков. На пути 
восставших стояла мощная крепость Царицын. 
Под ее стенами в августе 1774 г. пугачевцы 
потерпели поражение.

II этап—март 1774-июль 1774 г.

Отрывок из манифеста Пугачёва.



III этап—июль 1774-1775 г.

Поредевшие отряды мятежников начали 
отступать туда, откуда пришли, — на 
Южный Урал. Сам Пугачев с группой 
яицких казаков переплыл на левый берег 
Волги. Здесь бывшие соратники предали 
своего предводителя. «Царь Петр 
Федорович» превратился в беглого 
бунтовщика Пугача. Связанного «царя» 
отвезли к Яицкому городку и там сдали 
офицеру.
Главнокомандующего Бибикова уже не 
было в живых. Он умер в разгар 
подавления бунта. Новый главно-
командующий Петр Панин (младший брат 
воспитателя цесаревича Павла) имел 
ставку в Симбирске. Туда и отправили 
Пугачева. Причем конвоировал его 
отозванный с турецкой войны 
прославленный екатерининский 
полководец А. В. Суворов. Пугачева 
везли в деревянной клетке на 
двухколесной телеге.

Е.Пугачёва в клетке

везут в Москву.



4. Разгром восставших.
      В 1775 г. были подавлены последние очаги сопротивления в лесной Башкирии и в 
Поволжье. Победа правительственных войск сопровождалась зверствами не меньшими, 
чем творил Пугачев над дворянами. Просвещенная императрица заключила, что «в 
теперешнем случае казнь нужна для блага империи». Тысячи людей были казнены без 
суда и следствия. На всех дорогах восставшего края валялись трупы, оставленные в 
назидание. Невозможно было счесть крестьян, наказанных кнутом, батогами, плетьми. У 
многих отрезали носы или уши. 19 декабря 1774 г. вышел манифест о преступлениях 
Пугачёва.
Емельян Пугачев сложил свою голову на плахе 10 января 1775 г. при большом стечении 
людей на Болотной площади в Москве. Вместе с Пугачевым были повешены несколько 
его сподвижников. Атамана Чику увезли для Казни в Уфу. Салават Юлаев оказался на 
каторге.

Казнь Пугачёва на 
Красной площади



4. Разгром восставших.

    «Матушке Екатерине» хотелось, чтобы 
память о пугачевщине стерлась. Она 
велела переименовать реку, где начался 
бунт, и стал Яик Уралом. Яицких казаков и 
Яицкий городок приказано было называть 
уральскими, станицу Зимовейскую, родину 
Стеньки Разина и Емельяна Пугачева, — 
Потемкинской. Однако Пугачёв запомнился 
народу. Старики всерьез рассказывали, что 
Емельян Иванович — это оживший Разин и 
вернется он еще не раз на Дон; по Руси 
звучали песни и ходили легенды о грозном 
«амператоре и его детушках».

Портрет Е.Пугачёва написанный на фоне 
императрицы ЕкатериныII



5. Особенности крестьянской войны.

• высокая степень 
организованности (система 
органов самоуправления);
• масштабный размах восстания;
• восстание носило локальный 
характер;
• крестьяне редко покидали 
пределы своего уезда (то есть 
постоянное обновление состава 
восставших);
• военная организация низкая. 
• идеалы, которые 
противопоставлялись идеалам 
крепкого государства, были 
утопическими. В манифестах 
нашла выражение идея 
«мужицкого царя», но это лишь 
обновленная идея «доброго 
царя».

Назовите основные районы похода восставших.



6. Значение крестьянской войны.

1) показало глубокие противоречия русского общества;
2) практически не изменила к лучшему положение крестьянства, казачества, народов 
Поволжья, Приуралья;
3) на некоторых уральских заводах была повышена оплат труда; приняты меры по 
улучшению условий труда работных людей
4) правительственные мероприятия направлены на укрепление системы управления 
государством;
5) губернская реформа 1775 г., «Жалованная грамота дворянству» 1785 г., 5) 
губернская реформа 1775 г., «Жалованная грамота дворянству» 1785 г., «Жалованная 
грамота городам» 1785 г.;
6) заставила власть искать пути решения крестьянского вопроса;
7) оставила глубокий след в народной памяти, прочно вошла в сознание 
господствующего класса России,

Как вы думаете могла ли крестьянская война одержать 
победу над самодержавием?



Благодарим  за  внимание!


