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▪ Памятный камень Емельяна Пугачева был установлен в Пензе в 1982 году на месте, где ранее располагался 
дом купца Андрея Кознова. Именно в этом доме в 1774 году останавливался знаменитый бунтарь-
предводитель Емельян Пугачев. Авторами памятника стали скульпторы Иодынис Эдуард Станиславович и 
Лидия Николаевна Скоробогатова. На камне запечатлена картина въезда Емельяна Пугачева во главе своего 
войска в город в 1774 году. Сохранились доказательства, что жители города с воодушевлением встречали 
Емельяна Пугачева

Память об Емельяне Пугачеве



Кто такой Емельян Пугачёв
▪ Емельян Иванович Пугачёв – донской казак. Пугачёв пребывал на службе с 18 лет, в 19 лет женился на Софье 

Дмитриевне Недюжевой, казачке станицы Есауловской. Участвовал в Семилетней войне 1756—1763 годов, со 
своим полком состоял в дивизии графа Чёрнышева. Со смертью Петра III войска были возвращены в Россию. С 
1763 по 1767 год Пугачёв проходил службу в своей станице.

▪ В 1771 году скрывался, из-за чего ему пришлось отправиться 
в Польшу, где воспользовался особым правом раскольников 
и получил паспорт и направление на поселение в Мечетную 
слободу на Иргизе.

▪ В 1772 пользуясь слухами, что император Всероссийский 
Пётр III жив, Пугачёв назвался им и руководил боевыми 
действиями против регулярных правительственных войск. С 
успехом применял тактику партизанской войны. Создав 
достаточно крупные воинские соединения, Пугачёв 
захватывал крепости, города, заводы, где наладил выпуск 
оружия. Его стратегией была стихия народного восстания, 
которое на какое-то время потрясло Россию.



Восстание Пугачёва
▪ Прибыв на Яик, Пугачев назвался Петром III и сумел поднять яицких казаков на бунт против начальства. 

Восставшие взяли несколько городков и крепостей и подступили к Оренбургу. Взять укреплённый и 
защищённый сильной артиллерией город с ходу не удалось, и повстанцы начали его осаду. В это время была 
организована пугачёвская армия, а также созданы органы управления восстанием.

▪ Пламя крестьянской войны 
охватывало всё новые и новые 
территории. Восстанием было 
охвачено Поволжье, Урал, Сибирь. 
Посылаемые правительством 
отряды не могли победить 
повстанцев. Решающее сражение 
произошло под крепостью 
Татищевой. Пугачёвцы победили. 
Сам Емельян Иванович лично 
командовал войсками, отдавая 
грамотные распоряжения, что 
впоследствии было отмечено 
командиром правительственных 
войск, князем Голицыным. За этой 
победой последовал ряд ещё других, 
в результате чего повстанцы взяли 
Москву и Санкт-Петербург, а Пугачев 
захватил власть.



Плен и казнь Пугачёва
▪ Осенью 1774 года Пугачев был разбит в битве у Солениковой ватаги и с остатками войска бежал. Но он не знал 

о уже сложившемся к этому времени в его отряде заговоре казацких полковников, решивших в обмен на 
заговорщика получить от правительства помилование.

▪ После нескольких заседаний суд 
приговорил Пугачева к смертной казни: 
«Емельку Пугачёва четвертовать, 
голову воткнуть на кол, части тела 
разнести по четырём частям города и 
положить на колёса, а после на тех 
местах сжечь».

▪ Казнь Пугачева и других приговоренных 
состоялась (10) 21 января 1775 года в 
Москве на Болотной. Палач имел 
тайное указание от Екатерины II 
сократить мучения осужденных, 
поэтому Пугачеву сначала отсекли 
головы, а лишь потом четвертовали.

▪ По завершении Пугачевского бунта, 
Екатерина II опубликовала манифест, в 
котором это восстание предавалось 
«вечному забвению и глубокому 
молчанию». Причем, желая истребить 
воспоминание об ужасной эпохе, она 
даже велела переименовать Яицкий 
городок в Уральск и реку Яик в Урал.



Авторитет Пугачёва в народе
▪ В отличие от прежних бунтов, война Емельяна Пугачёва 1773-1775 годов потрясала самые устои государства и 

носила ярко выраженный политический оттенок. Бунтовщик объявил себя законным монархом Петром III, 
«народным царём», который намерен вернуть себе власть, отнятую узурпаторшей – немкой Екатериной и её 
приспешниками. Екатерина II и правда не была легитимной правительницей: она захватила власть путём 
государственного переворота. Поэтому такая позиция Пугачёва нашла горячий отклик в народе. 
Крепостнический гнёт при Екатерине усилился, материальное положение простого народа ухудшилось и во 
многих регионах стало просто отчаянным.

▪ Пугачёв верно уловил настроение 
народных масс и точно выразил их 
чаяния и надежды – на власть 
справедливую, которая умеет не только 
эксплуатировать народ, но и заботиться 
о нём, прислушиваться к его голосу хоть 
иногда.

▪ Так же Пугачев был хорошим тактиком, 
который, увы, не мог думать наперед.

▪ Смелый, харизматичный, 
справедливый, удачливый вождь 
восстания легко располагал к себе 
простых людей, и они охотно пополняли 
ряды его войска.



▪ 1 августа 1774 года Пенза торжественно встречала руководителя Крестьянкой войны Е. И. Пугачева, который 
приказал дать свободу колодникам, находившимся в тюрьме, растворить кабаки и соляные амбары, разрешив 
безденежно пить вино и брать соль. Пугачевские полки «остановились лагерем» в семи километрах от города — 
в деревне Ухтинка (сейчас Пензенского района), откуда вождь повстанческого войска рассылал указы, творил 
справедливый и беспощадный суд над помещиками, воеводами и купцами. 

▪ 2 августа 1774 года в Пензе состоялся 
обед в честь Е. И. Пугачева и его 
товарищей. Для угощения, как писал 
краевед Г. П. Петерсон, «был избран дом 
купца Андрея Кознова». Емельян Иванович 
остался доволен приемом, оказанным ему 
горожанами, записав в именном указе: «А 
нам в случае прибытия с победоносною 
нашей армией в город Пензу, находящиеся 
в оном священного и прочего звания 
жители… учинили с пристойною 
церемониею встретение».

▪ В ночь на 3 августа повстанческая армия Е. 
И. Пугачева двинулась «наконец из Пензы, 
захватив с собою, 593 ядра, 54 пуда 
свинцу, 16 пудов пороху, несколько ружей и 
холодного оружия, а денег 13 232 руб. 
633/4 коп». Казенной соли было роздано 
20 тысяч 573 пуда».

События в Пензе


