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Аннотация: В истории сохранились сведения о восстании Емельяна 

Пугачева. Народные волнения 1773-1775 годов оставили неизгладимый след в 

начале переходной эпохи нашей страны. В статье приведено исследование 

личной жизни зачинщика бунта, на основе которых были выявлены основные 

черты характера и появления идеи становления самопровозглашенным Петром 

III. Продолжительные крестьянские волнения являются следствием 

осторожности, смелости и свободолюбия Емельяна Пугачева. 
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Annotation: Information about the uprising of YemelyanPugachevhas been 

preserved in history. The popular uprisings of 1773-1775 left an indelible mark at the 

beginning of the transitional era in our country. The article presents a study of the 

personal life of the instigator of the rebellion, on the basis of which the main character 

traits and the emergence of the idea of becoming the self-proclaimed Peter III were 

revealed. Prolonged peasant unrest is the result of the caution, courage and love of 

freedom of Emelyan Pugachev. 
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Восстание Емельяна Пугачева 

Пугачевское восстание стало одним из эпизодов крупнейшего возмущения 

народа над политической ситуацией того времени. Самозванческий феномен 

Емельяна Пугачева является достаточно необычным явлением для 

Императорской России, ввиду следующих признаков: монархизм населения и 

вера в светлый образ царской особы, иррационализирующий необразованность 

и некомпетентность зачинщика. 

Целью работы является исследование основных событий из личной жизни 

зачинщика бунта на влияние характера Пугачева, а также выявление 

определенных закономерностей при определении самозванчества и проявления 

крестьянских восстаний того времени. Необходимо проанализировать 

литературные источники и синтезировать полученную информацию, сделав 

некоторые выводы о личности Емельяна, общем ходе восстания и основных 

причин, пробудивших простое население встать на сторону Пугачева. 

Восстание являлось крестьянской войной 1773-1775 гг. и зарождалось на 

фоне подавления казачьих недовольств правительством. Поводом для 

разжигания являлся Емельян Пугачев, который был самопровозглашен Петром 

III. В состав оппозиции вошли как яицкие казаки, так и народы Поволжья и 

Южного Урала, способствующие деморализации войск Российской империи. В 

ходе восстания были оккупированы Оренбург, Уфа, Яицкий городок – ныне 

Уральск, множество предприятий и крепостей. После поражений в результате 

столкновения войск на западе и северо-западе государства, зачинщик объединил 

отряды и смог захватить Казань, как один из ключевых городов в Российской 

империи. Получая поддержку от крестьян и крепостных, Емельян по-прежнему 

терял союзников: так, в ходе ряда столкновений, выяснилось, что башкиры не 

пойдут на Волгу, а крестьяне, которые многочисленными рядами вставали на 

сторону оппозиции законной власти, не могли вооружиться ввиду отсутствия 

необходимого снаряжения и опыта в сражениях. Пугачевское восстание 

ослабевало и в 1774 году Екатерина II во главе с генералом П.И. Паниным 

нанесла решающий удар в районе Черного Яра, села на севере Астраханской 



области. В 1775 году Пугачева и его главных сторонников прилюдно казнили на 

Болотной Площади в Москве. 

Характер зачинщика народного восстания 

Становление Пугачева как личности началось с его детства в простой 

казацкой семье, где он с ранних лет трудился и жил в бедности. После брака на 

Софье Недюжевой, дочери одного из представителей его сословия, он 

отправился в поход под командованием графа Чернышева, в разгар Семилетней 

войны с прусскими войсками. Во время военных действий был отличен от других 

своей проворностью и приближен к полковнику Денисову. Однако, во время 

ночной диверсии врага упустил одну из лошадей казачьего старшины и был 

наказан плетью. В этот момент, Емельян столкнулся с жестокостью крепостного 

уклада страны и деспотизмом. Он побывал в различных военных операциях того 

времени, в частности, стояние при Торуне [1], захват Познани [2] и участие в 

битве у деревни Горки, Кобылин [3]. 

После возвращения войск в связи со смертью Петра III, у Емельяна не 

наступила спокойная полоса жизни, ознаменованная семейными отношениями, 

рождением и воспитанием детей. В это время он принимал активное участие в 

поиске бежавших в Польшу старообрядцев, поскольку сам придерживался 

православного вероисповедания и был согласен с мнением церковных властей и 

правительства по данному вопросу. После этого, он еще несколько раз принимал 

участие в казачьих «партиях» в течение четырех лет, периодически возвращаясь 

домой. 

Как только Екатерина IIвзошла на престол и объявила манифестом войну 

с Турцией, Пугачев, под предводительством полковника Кутейникова, принял 

участие в сражениях с турками. Был награжден званием младшего казацкого 

офицерского чина за храбрость и проявлял стремление в своем желании 

выделиться из общей массы. Именно тогда у него появились мысли о 

становлении лжесыном Петра I, поскольку однажды он сказал о собственной 

сабле, как о подарке его отца, Петра Великого. 

Вскоре, находясь в Голой Каменке, он заболел одной из форм пиодермии 



– внешними поражениями кожи в виде скопления гнойников или абсцессов. В 

контексте повышенной заболеваемости чумой среди солдат, он решил добиться 

собственной отставки официальным путем, поскольку намеренно приукрасил 

собственный недуг [4]. Однако, ему не удалось это сделать, поскольку тому 

предложили лечь в госпиталь, где его смогли бы успешно вылечить. Емельян 

отказался от медицинской помощи и направился к сестре Федосье, предпочтя 

народные средства медикаментозному лечению. Вскоре, он задумался о бегстве. 

Как только он перевез мужа сестры, казака С.Н. Павлова на «ногайскую сторону» 

для бегства в войско на Тереке, Пугачев не решился переправиться с ним. 

Вскоре, Павлов вернулся, поскольку был арестован, и предал Пугачева, обвинив 

его в переправе на другую сторону, что каралось смертной казнью. Емельян 

бежал в степь и вскоре отправился в Черкасск, где ранее пытался подать в 

отставку. Его обвинения в бегстве были не сняты и не опровергнуты, он был 

арестован, смог сбежать и вернуться домой. Необходимо отметить, что за всю 

свою жизнь он не раз побывал в тюрьме и смог сбежать из них путем хитрости и 

обмана [5]. 

Мотивом многих его действий послужил настойчивый, упорный и 

свободолюбивый характер, поскольку он не смог смириться с мыслями рядового 

казака и находиться в служении правительству. Также, Емельян показал свою 

храбрую и, вместе с тем, осторожную натуру, в любой момент готовую к 

опасностям и закаленную в многочисленных военных сражениях. Кроме того, он 

стремился выделиться среди толпы, прежде всего, тем, что не желал поддаваться 

жизни простого хорунжего. 

Феномен самозванчества 

Самозванческий обман простого населения Пугачев превратил в волнения 

яицкого казачества, поскольку решил стать царем Петром III, покойным мужем 

Екатерины II. Крестьяне уже на тот момент имели ряд возмущений, 

направленных на дворянское сословие и некоторых отдельных чиновников, 

превышавших собственные полномочия. Однако, простое население не смогло 

бы объединиться против царской власти ввиду наивного монархизма, присущего 



Российской Империи в тот промежуток времени Восстание Пугачева стало 

возможным из-за легенды, в которой он был выжившем мужем императрицы и 

смог сбежать из тюрьмы после принудительного лишения прав на власть 

благодаря гвардии [6]. 

В собственных скитаниях Пугачев искал хорошую жизнь, и способ 

вырваться из правительственной системы. Именно в бегах, Емельян осознает, 

что необходимо бороться за справедливость и честность для простого населения, 

добиться проявления собственной воли и свободы слова. 

Разрозненные крестьянские восстания характеризовались мотивами 

Пугачева захватить власть, освободить от гнета и нищеты людей, находящихся в 

руках правительства. Волна крестьянской войны захватывала все новые 

территории: Яик, Западную Сибирь, Приволжье, Прикамье, Урал, Заяцкие степи. 

После того как армию Пугачева разбили под Татищевой крепостью и Уфой, 

восстания крестьян приобрели более нарастающий характер. Войско Емельяна в 

третий этап войны представляло собой приверженцев разных национальностей: 

русских, татар, чуваш, мордв. Крестьяне были плохо вооружены и не имели 

опыта в военных действиях, что негативно сказывалось на организованности 

восстания, в конце концов окончившегося поражением. 

Пугачевский бунт является следствием стихийного порождения 

зачаточной формы самосознательности. Люди перестают верить в 

предубеждения, начинают мыслить масштабнее. Во многом, данному факту 

способствовал сам Емельян, став проявлением народной воли в улучшении 

качества жизни, борьбе с законной властью и самоуправством чиновников на 

местном уровне. Так, изданные им при жизни манифесты и указы о свободе 

крестьян способствовали началу новой истории в жизни Российской империи. 

Заключение 

Таким образом, судьба Емельяна Пугачева в рамках исторических фактов 

и упоминаний тех лет стала первоочередным двигателем в череде последующих 

восстаний, поскольку привнесла в привычный образ жизни крестьян, казаков и 

горожан свежие мысли, во многом основанные на проявлении его характера. 



Осторожность, храбрость, отвага и свободолюбие стали катализатором в 

крестьянских восстаниях, помогли ему выделиться на фоне других людей, 

поспособствовали мощным оружием при взятии различных городов, поместий и 

сел. Феномен самозванчества, отраженный не только в русской литературе, но и 

в истории, приобрел новый оттенок, связанный с тем временем: наивный 

монархизм, охарактеризованный верой в счастливое будущее. События тех лет 

стали ключевыми при отмене крепостного права и октябрьской революции 1917 

года, а также охарактеризовали начало переходной эпохи для нашей страны. 
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