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� Цель учебного занятия – знакомство 
учащихся с особенностями восстания под 
предводительством Е. Пугачёва 1773–1775 гг. 
как высшей формы социального протеста. 



Самозванчество – народная оболочка бунта. 
А. М. Панченко 



Вспомните самозванцев в истории России. В 
чем причины возникновения легенд о царях-
избавителях? 



� Самозванцы появились в России с начала XVII в., в Смутное время, когда 
социальная напряженность в стране резко обострилась из-за пресечения 
великокняжеской и царской династии Рюриковичей и закрепощения крестьян. 
Первым и самым известным самозванцем в нашей истории стал человек, 
которого большинство исследователей отождествляют с беглым монахом 
Григорием Отрепьевым.

� Весной 1606 г. среди терских казаков появился новый самозванец — Илья Горчаков, 
принявший имя сына царя Федора Ивановича — Петра, в реальности не 
существовавшего. Происходил этот «царевич» из посадских людей Мурома, был 
«гулящим» и «работным» человеком, а прежде чем стать терским казаком, побывал 
в холопах. Он не признал смерти своего мнимого «дяди» и воевал за «царя 
Дмитрия». В 1607 г. Лжепетр был вместе с Болотниковым осажден в Туле армией 
Василия Шуйского и после сдачи города повешен.

� Летом 1607 г. в Стародубе объявился человек, выдававший себя за «царя Дмитрия», 
якобы избежавшего смерти в Москве. Вокруг него вновь собрались польские и 
казачьи отряды, а с подмогой из Астрахани прибыли и новые самозванцы, 
называвшие себя царевичами Августом, Лаврентием (Лавром) и Осиновиком. 
Однако Лжедмитрий II не потерпел конкуренции и казнил «родственников». В 
период Смуты такого рода авантюристы вообще исчислялись десятками.



� Имя императора Петра III, свергнутого Екатериной II в 1762 г., стало удобным 
для новых самозванцев. Сразу несколько Лжепетров объявилось в 1764—1765 
гг.: беглые солдаты Гаврила Кремнев в Воронежской губернии и Петр 
Чернышев в Изюмской провинции, армянин Антонон Асланбеков и украинец 
Николай Колченко. В марте — июне 1772 г. на Волге, в районе Царицына, 
«возмущал» народ еще один «Пётр III» — беглый крепостной крестьянин Федот 
Богомолов. Не обходилось и без курьезов. В 1767—1773 гг. Черногорией под 
именем русского царя Петра III правил Степан Малый, которого из-за войны с 
Турцией российское правительство неофициально даже поддерживало. Но в 
самой России искра самозванства вызвала взрыв долго копившегося 
недовольства.

�  Донской казак Емельян Пугачёв «открылся» в 1772 г., что он является 
императором Петром Федоровичем. Арестованный, но бежавший из 
казанской тюрьмы, Пугачев под именем Петра III возглавил крестьянскую войну 
1773—1775 гг. 



Как вы думаете, почему Урал стал местом 
ссылки видных вельмож – жертв дворцовых 
переворотов второй четверти XVIII в.? Куда 
еще ссылали в XVII–XVIII вв. 
«государственных преступников»? 



� В эпоху правления Екатерины II снова появляется 
колонизационная ссылка как самостоятельное наказание с 
ярко намеченным стремлением к организации поселений в 
неосвоенной и малоосвоенной части России, в частности, в 
Оренбургском крае. Государство решало этот вопрос по-
разному. Заселяло новые земли иностранцами, отставными 
служилыми людьми. Образовывало военные поселения на 
укрепленных линиях: Украинской, Оренбургской, Царицынской, 
Белорусской и Сибирской. Применение этих мер указывало на 
необходимость продолжения колонизации и значимость этой 
проблемы для государства. Правительство предписывало 
отводить осужденным земли, семена и орудия, освобождая их 
на первое время от податей. Ссыльные сажались на казенную 
пашню, а неспособные к работе приписывались к селениям 
старожилов.



�  Вторая четверть XVIII века – «время дворцовых переворотов». Ссылка за 
тяжкие государственные преступления приобретает более широкий 
размах и значение. В качестве места ссылки фигурирует не только 
Сибирь, но и Урал. В эпоху правления Елизаветы Петровны граф 
Левенвольд был сослан в Соликамск. В результате раскрытия заговора 
в 1743 году в виде особой милости Лопухиным и Бестужевым вместо 
смертной казни назначается кнут с вырыванием языка и ссылкой в 
Сибирь 



Чем объяснить поддержку, которую получил среди 
уральцев беглый казак Пугачёв – самозваный Петр 
III? Пользуясь историческими документами, 
объясните, чем было вызвано направление на 
Южный Урал похода главных сил Е. Пугачёва на 
первом этапе восстания. Чем можно объяснить тот 
факт, что из 129 промышленных предприятий Урала 
население 43-х (примерно 1/3 от общего числа) не 
поддержало Е. Пугачёва? Каким образом на 
исторической карте отражены социальный состав 
восставших и действия правительственных сил? 
Составьте хронологическую таблицу хода 
восстания Е. Пугачёва на территории Урала 



� Главные причины и основные движущие силы восстания: 
Инициаторами этого восстания явились яицкие (уральские) казаки. 
Царское правительство на протяжении всего XVIII века наступало на 
их права и привилегии, пытаясь ограничить казачье самоуправление. 
Большинство казаков было недовольно таким развитием дел, в то 
время как незначительная их часть поддержала правительственный 
курс. Таким образом, войско разделилось на «послушных» и 
«непослушных» казаков. Апогеем недовольства явилось восстание на 
Яике 1772 г. И хотя оно было подавлено правительственными силами, в 
силу разных причин очаг сопротивления не был полностью уничтожен. 



� Впоследствии Пугачёв обращался со специальными манифестами 
к степным народам Поволжья и Урала много раз. Сохранились десятки 
именных указов и манифестов «царя Петра Федоровича», написанных 
на национальных языках степных народов. В одном из них, 
обращенном к воинственным башкирам, «казацкий государь» 
передавал в полную общенациональную собственность башкирского 
народа «землю, воды, леса, рыбные ловли, жилища, покосы, хлеб, веру 
и закон ваш». Одновременно Емельян Пугачев освободил сам (в зоне 
юрисдикции войска повстанцев) и провозгласил повсеместное 
освобождение всех людей башкирской национальности от «тюремной 
невольности людей всех без остатку».



� В сентябре 1773 г. на Яике вспыхнуло новое 
восстание, которое возглавил беглый донской 
казак Емельян Пугачёв, назвавшийся именем 
покойного императора Петра III. Впоследствии 
к мятежным яицким казакам примкнули и 
представители других слоев населения, 
недовольных своим положением. 

Царский портрет Пугачева, нарисованный поверх 
портрета Екатерины II.



� Массовую поддержку восстание получило со стороны различных групп 
крестьянства, в особенности, со стороны помещичьих и заводских 
крестьян, недовольных произволом помещиков и заводчиков, а также 
тяжелыми условиями труда. Активное участие в пугачевщине приняли и 
представители нерусских народностей: татары, удмурты, чуваши, 
мордва, марийцы (черемисы), калмыки и пр. Однако наиболее 
активны в этом смысле были башкиры. Представителей этих 
народностей возмущал произвол имперской администрации, в 
частности, насильственная христианизация и отъем земель, на которых 
строились заводы. В восстании также приняли участие солдаты, 
горожане, низшее духовенство и пр.



� В первом сохранившемся до наших дней манифесте, датируемом 
17 сентября 1773 года, Емельян Пугачёв обращался прежде всего 
к степным народам, искони населявшим земли Присуда Казацкого — 
к казакам, башкирам, калмыкам и татарам. Все эти народы были 
«пожалованы» на вечные времена «землею и травами, и денежным 
пожалованием, и свинцом, и порохом, и хлебным провиантом». Этот 
манифест стал своего рода «первой зарубежной поездкой вновь 
избранного лидера», он определил наиболее приоритетный для 
Яицкого Войска этносоциальный базис, интересы которого повстанцы 
были намерены отстаивать в первую очередь.



Сдача крепости Пугачёву



� Почти во всех манифестах Пугачева специально подчеркивалось, что 
все религии имеют равные права — православная, старообрядческая, 
мусульманская, буддийская, языческая и даже «саксонская» 
(протестантская — у переселенных Екатериной II немцев Поволжья). 
Отсутствие религиозного фанатизма, уважительное отношение 
к сознательному выбору веры человеком зрелого возраста — 
фундаментальные духовные основы национального менталитета 
этнического казачества — стали своего рода идеологическим 
стержнем главных политических документов повстанцев Яицкого 
войска.



Царский портрет Пугачева, 
нарисованный поверх портрета 
Екатерины II.

Трудовым сословиям России — независимо 
от национальности и вероисповедания — Емельян 
Пугачёв обещал личную волю и право вечной 
собственности на землю. Важно отметить, что 
к разным народам и разным социальным слоям 
«казацкий государь» обращался с особыми 
указами, учитывая национальные особенности 
и специфику форм хозяйствования. Агитация 
Пугачёва была более внятной и политически 
развитой, чем у Степана Разина, и гораздо менее 
казацки-национальной, чем у атаманов Булавина 
и Некрасова.

Ранее ошибочно считалось, что это единственный прижизненный портрет 
Пугачева, выполненный в селе Илек в 1773 году поверх портрета Екатерины II. 
К сожалению, эта красивая история оказалась фальсификацией. Картина долго и 
успешно выставлялась в Государственном историческом музее, но, когда в 2011 
году экспонат отправился на реставрацию, работники музея выяснили, что портрет 
Пугачева — подделка XIX века. В итоге картину упрятали в запасники музея.



� В середине сентября 1773 г. Пугачёв завершил приготовление к 
восстанию. Собранный им отряд повстанцев насчитывал до 80 яицких 
казаков. 17 сентября Пугачёв объявил первый свой указ, которым 
пожаловал казаков старинными казачьими вольностями и 
привилегиями. 18 и 19 сентября повстанцы дважды подступали к 
Яицкому городку, обороняемому крупным гарнизоном, но, не имея 
артиллерии, не отважились на его штурм. Отсюда Пугачев повернул на 
восток и, следуя правым берегом Яика, направился к Оренбургу. В 
течение двух недель он овладел Илецким городком, крепостями 
Рассыпной, Нижне-Озерной, Татищевой и, обойдя Оренбург с севера, 
вступил к востоку от него в Каргалинскую слободу, Сакмарский 
городок и Бердскую слободу. В этих укрепленных селениях Пугачев 
пополнил свое войско казаками, татарами и калмыками, захватил 
пушки, ручное оружие, боеприпасы и провиант. 



� В первые два месяца Крестьянской войны под власть повстанческого 
центра перешла значительная часть Оренбургской губернии с сотнями 
селений. В октябре — ноябре  1773 г. к восстанию примкнули 
приписные крестьяне и работные люди 20 металлургических заводов 
Южного Урала . В лагерь Пугачева под Оренбург шли тысячи 
добровольцев. Крестьяне везли сюда продовольствие и фураж, с 
уральских заводов доставлялись пушки и боеприпасы. В конце октября 
1773 г. повстанческое войско возросло до 10 тыс. чел — конных и 
пехоты, имело на вооружении около 60 пушек.



Главные этапы и события восстания

� Главные этапы и события восстания: На первом этапе (сентябрь 1773 г. 
– март 1774 г.) пугачёвцам сопутствовал определенный успех. 
Восстание охватило территорию Урала, Прикамья и Западной Сибири. 
Повстанцами был одержан ряд побед над правительственными 
войсками. Из этих побед особо следует выделить разгром отряда 
генерала В. А. Кара в ноябре 1773 г. Успехи повстанцев объясняются 
сочувствием простонародья, в частности солдат, Пугачеву, слабость 
местных гарнизонов и крепостей, недооценка властями силы 
бунтовщиков и, наконец, то, что основные военные силы империи были 
заняты на русско - турецкой войне.



«Бой с пугачёвцами» картина художника Николая Каразина.



� Однако появление на театре военных действий генерал-аншефа А. И. 
Бибикова активизировало деятельность правительственных сил по 
подавлению восстания. 22 марта и 1 апреля 1774 г. подчиненный 
Бибикова генерал П. М. Голицын разгромил пугачёвцев под Татищевой 
крепостью и Сакмарским городком. Тем не менее, самозванец 
сумел собрать новое войско. 12 июля 1774 г. ему удалось захватить и 
разорить Казань. Но вечером того же дня, а затем 15 июля 1774 г. 
мятежники потерпели поражение от подполковника Михельсона, 
после чего Пугачёв был вынужден отступить на правобережье Волги.



� Повстанцы, пополнив свою армию, на некоторое время стали 
хозяевами положения в Среднем Поволжье. Однако 25 августа 1774 г. 
на полпути от Царицына к Черному Яру у Солениковой ватаги 
повстанцы были наголову разгромлены все тем же Михельсоном. 
Самозванцу с отрядом бунтовщиков удалось спастись бегством и 
переправиться на левой берег Волги. Но через некоторое время в 
сентябре 1774 г. Пугачев был схвачен своими сподвижниками из яицких 
казаков, а затем и выдан ими властям. После следствия и суда Пугачёв 
10 января 1775 г. был казнен на Болотной площади. Качественное 
превосходство регулярной армии над плохо вооруженной и плохо 
подготовленной армией бунтовщиков и стало главной причиной 
пугачевского поражения.



А.В. Суворов помещает Е. Пугачева в клетку. Гравюра 
по рисунку Т.Г. Шевченко. 1850-е гг.



Эскиз картины «Суд Пугачева», Василия Перова



Давайте пофантазируем. Вы – члены ставки 
Пугачёва, его советники. 
Какие меры вы предложили бы принять 
«мужицкому царю», чтобы выиграть войну с 
правительством Екатерины II? 
Может быть, вы считаете, что у Пугачёва и не 
было шансов на победу? Обоснуйте свое 
мнение. 



Екатерина II - стратег

� Собственно, главная причина поражения Емельяна Пугачёва и его 
сподвижников заключается в том, что они не смогли убедить 
значительную часть крестьянства в том, что они хотят отменить 
крепостное право по всей стране, т.е. осуществить самую настоящую 
революцию. Во многом пугачёвцам не хватило именно образования, 
а следовательно, тонкости ведения пропагандистской войны. Именно 
в сфере идеологии Екатерина II, как известно, неглупая женщина, 
и ее гвардейское окружение переиграли малограмотных 
предводителей казаков. Царская пропаганда ловко представила 
пугачёвцев как бандитов с большой дороги, тем более что сами они 
некоторыми своими «бессмысленными и беспощадными» действиями 
дали для этого весомые основания, жестоко расправляясь 
с представителями порой ни в чем особо не повинных - дворянства.



«Казнь Пугачёва» (художник В. 
Маторин); 



Значение пугачёвского восстания в 
истории России:

� Пугачевщина явилась крупнейшим восстанием не только XVIII века, но и последним 
масштабным вооруженным социальным возмущением, вплоть до революции 1905 г. 
Оно обнажило перед властями многие проблемы. Некоторые из них правительство 
успешно решило, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что на протяжении 130 лет в 
России не было таких крупных возмущений. Во многом причиной этого затишья стала 
губернская реформа 1775 г. Екатерина обдумывала ее еще до Пугачевского бунта, 
однако именно после восстания необходимость ее проведения стала казаться 
неизбежной. В результате государственная власть сумела значительно усилить 
контроль над всей территорией Российской империи, в том числе и над ее 
окраинами, где обычно и возникали все крупнейшие восстания XVII-XVIII вв.



Как отразилось восстание под 
предводительством Е. Пугачёва на 
карте Челябинской области? 
Есть ли в нашей местности топонимы, 
название или историю которых 
связывают с событиями 1773–1775 гг.? 
Расскажите о них.



Переименование Яика в Урал

Река Яик. Фрагмент карты из атласа «Хорографическая книга Сибири» Семена Ремезова.
1697–1711 годы



� Все топонимы, связанные с Яиком, были переименованы. Яик стал 
Уралом, яицкие казаки — уральскими, Яицкий городок стал 
Уральском. Обе жены Пугачёва и его дети были переселены в 
Кексгольм, там они получали жалование, но им было запрещено 
покидать город, всем им изменили фамилию. Станица, в которой 
родился Пугачёв, также была переименована.

� Несколько наиболее видных участников восстания, включая Пугачёва, 
были казнены. Атаманы рангом пониже отправлены на каторгу. 
Рядовые участники восстания, а также группа казаков, выдавшая 
Пугачёва, были прощены. Казнь пугачёвцев стала последней публичной 
казнью на Болотной площади в Москве.



Назовите художественные произведения о 
событиях хода восстания под 
предводительством Е. Пугачёва 

Задание: ответить на вопросы по ссылке 
https://forms.gle/nzRe5huFQKiDKd127


