
Народные волнения в ХVIII веке



Народные волнения в ХVIII в.
⚫ Восстания XVIII в. – продолжение социальных 

движений XVII столетия, но имелись и существенные 
различия.

⚫ Главный очаг наиболее мощных выступлений 
сдвигается на восток. Сказалось влияние возросшей 
мощи государства, его органов – армии, аппарата 
управления.

⚫ Почти не было восстаний в городах, что явилось 
результатом политики властей по некоторому 
снижению налогового бремени, поощрению торгово-
предпринимательской деятельности.

⚫ В гораздо более зримых масштабах и формах, чем в 
XVII в., заявляют о себе, о своих правах работные люди 
фабрик и заводов.



Восстание в Астрахани
1705 -1706 

Восстание сосланных стрельцов, солдат, пришлых 
работных людей в результате произвола и насилия со 
стороны местной администрации, сокращения 
жалованья и введения новых налогов.

⚫ Астрахань – важнейший центр Нижнего Поволжья. 
⚫ Через этот крупнейший тогда порт велась торговля с 

Персией, Индией и другими странами Востока. 
⚫ Одновременно Астрахань являлась главной российской 

крепостью на Каспии. В Астрахани располагался 
большой гарнизон, состоявший из стрельцов. Среди 
них было немало сосланных из Москвы после 
подавления стрелецкого бунта.

⚫ Также  в Астрахани жило много ремесленников и 
торговцев, работных людей с рыбных и соляных 
промыслов.



Причины астраханского восстания

Бесчинства местной власти (воеводы Тимофея 
Ржевского), самовольное введение новых пошлин 
на торговлю и повинностей. Торговля хлебом и 
добыча соли были сданы на откуп.
Жестокость местных властей в проведении 
петровского законодательства о брадобритии и 
ношении европейского платья.
Сокращение хлебного жалованья стрельцам, 
высланным из Москвы.



Повод астраханского восстания

⚫ Повод восстания – указ Петра I о ношении 
европейского платья и брадобритии.

⚫ В челобитной Петру I астраханцы жаловались, 
что по приказу воеводы «у мужска и женска 
полу русское платье обрезали не по 
подобию и обнажали перед народом, и 
всякое ругательство чинили, и от церквей 
отбивали, и их били, и усы и бороды 
ругаючи обрезывали с мясом». 



Участники астраханского восстания

⚫ Стрельцы и солдаты
⚫Купечество
⚫ Горожане



Ход астраханского восстания

⚫ 30 июля 1705 г. – астраханские стрельцы подняли 
мятеж. Власть перешла к выборному кругу во главе 
с богатым купцом Яковом Носовым. Круг 
конфисковал воеводскую казну, выдал жалованье 
стрельцам, отменил налоги. 

⚫ Астрахань поддержали ближайшие города: Черный 
Яр и Красный Яр, Гурьев и Терский городок. 
Однако расчеты восставших на поддержку Дона и 
Среднего Поволжья не оправдались.

⚫ Петр I отправил в Астрахань фельдмаршала       Б.П. 
Шереметева и калмыцкого хана Аюку.





Итоги восстания в Астрахани

• Фельдмаршал Б.П. Шереметев 
действовал сурово и беспощадно.

• 13 марта 1706 г. – штурм 
Астрахани войсками 
Шереметева.

• После взятия Астрахани 365 
участников восстания были 
казнены, многие сосланы в 
Сибирь.

• Под влиянием восстания Петр 
приказал остановить взимание 
недоимок в ряде уездов, отменил 
некоторые сборы, действие указа 
с запретом на бороды и русское 
платье.

Фельдмаршал Б.П. Шереметев 



Восстание на Дону под руководством 
Кондратия Булавина 

1707 – 1708 
⚫ Издавна «тихий Дон» привлекал беглых 

крестьян и посадских. Однако в начале ХVIII 
века равенства здесь уже не существовало. 
Недавние переселенцы (голытьба) работали на 
богатых (домовитых) казаков, которым 
принадлежали табуны коней, лучшие 
пастбища. 

⚫ Но и казачество, и правительство соблюдало 
старинный принцип: «С Дону выдачи нет».



Причины восстания под руководством 
К.Булавина

• Нарушение традиционных 
отношений между Москвой 
и Доном: приказ Петра I о 
переписи и высылке в 
Россию беглых.

• Жестокие действия князя 
Ю.В. Долгорукого в 
выполнении приказа царя 
(сжигание станиц). 

• Недовольных возглавил К. 
Булавин, атаман 
Трехизбянской станицы.



Участники

• казаки Донского и Запорожского войска
• посадские люди 
• жители национальных окраин: татары, мордва



«Прелестные письма»

⚫ Программа восставших 
изложена в «прелестных 
письмах». 

⚫ В них они призывали бить 
бояр, воевод и приказных.

Цели

 Вернуть казацкую вольность.
 Не выдавать беглых крестьян.
 Сохранить самостоятельность в добыче    
соли.
 Заставить снизить налоговое бремя.
 Прекратить произвол и жестокость 
властей.



Ход восстания

⚫ Участники восстания – казачество.
⚫ 9 октября 1707 г. – восставшие под 

предводительством Кондратия Булавина окружили 
и истребили отряд князя Ю.В. Долгорукого. Затем 
Булавин отступил в Запорожскую Сечь.

⚫ Февраль 1708 г. – Булавин вновь явился на Дон и 
овладел столицей Войска Донского – Черкасском. 
Домовитые казаки присоединились к восстанию.

⚫ Восстание  на Дону было крайне опасно для 
русской армии, отступавшей по территории 
Украины, булавинцы угрожали Азову.

Восстание под предводительством 
К. А. Булавина. Рисунок XX века





Ход восстания

⚫ Царь направил на Дон карательное 
войско во главе с В.В. Долгоруким – 
братом убитого казаками воеводы.

⚫ Булавин раздробил свои силы, направив 
казачьи отряды под Азов и в Поволжье.

⚫ Июль 1708 г. – булавинцы осадили Азов, 
но взять его не смогли. Домовитые 
казаки, желая заслужить прощение 
царя, схватили Булавина. Атаман был 
убит (или застрелился).

⚫ Восстание продолжалось: атаманы 
Никита Голый и Игнат Некрасов 
овладели Царицыном и угрожали 
Саратову. Только осенью 1708 г. 
правительственные войска разгромили 
восставших.

Р. Ф. Штейн. Смерть 
атамана донских 
казаков Булавина под 
Азовом в 1708 г.



Причины поражения

⚫ Выступление против Булавина казацких старшин, 
преданных царю, убийство атамана 
заговорщиками.

⚫ Стихийность, неподготовленность восстания.
⚫ Отсутствие чёткого плана действий, единства 

среди руководства.
⚫ Плохое вооружение восставших по сравнению с 

царскими войсками.



Итоги восстания
• Жестокое подавление восстания карательной 

экспедицией князя В.В. Долгорукого.
• Часть казаков во главе с атаманом И.

Некрасовым ушла в Турцию.
• Казачество продолжало отстаивать принцип: 

«С Дону выдачи нет».

Памятник Кондратию Булавину в 
Луганской области



Усиление крепостной зависимости в XVIII в.
⚫ Непрерывное усиление крепостной зависимости и 

рост повинностей на протяжении первой 
половины XVIII в. вызывали ожесточенное 
сопротивление крестьян.

⚫ Главной его формой было бегство. Беглые уходили 
в казачьи области, на Украину, на Урал, в Сибирь, в 
северные леса.

⚫ Нередко беглые создавали разбойные шайки, 
которые не только грабили на дорогах, но и 
громили помещичьи усадьбы, уничтожали 
документы на владение землей и крепостными.



Усиление крепостной зависимости в XVIII в.

⚫ 1764 г. - распространение крепостного права на 
Левобережную Украину, Курско-Белгородскую, 
Воронежскую губернии, Дон, Заволжье, 
Приуралье.

⚫ 1760 г. – право помещиков ссылать своих крестьян в 
Сибирь.

⚫ 1765 г. – указ о праве дворянства отдавать своих 
крепостных на каторжные работы.

⚫ 1767 г. – запрещение крестьянам жаловаться на 
своих помещиков.



Чумной бунт в Москве
⚫ 1771 г. – Чумной бунт в Москве.
⚫ Пришедшая с турецкого фронта чума 

быстро распространилась в городе из-за 
слабого соблюдения гигиенических 
правил. 

⚫ Положение усугублялось голодом – из-за 
санитарно-полицейских кордонов подвоз 
к столице продовольствия прекратился. 

⚫ В Москве начались волнения. Подавить их 
удалось лишь после появления в столице 
Г. Орлова с гвардейскими полками. К 
концу 1771 г. благодаря заморозкам и 
действиям Г. Орлова эпидемия пошла на 
убыль.



Восстание под руководством Емельяна Пугачева
 (1773 - 1775 гг.)

⚫ Восстание Пугачева стало крупнейшим в 
российской истории.

⚫ В отечественной историографии советского 
периода его именовали крестьянской войной, под 
которой понималось крупное выступление 
крестьянства и других низших слоев населения, 
охватившее значительную территорию и 
угрожавшее самому существованию феодально-
крепостнического строя.

⚫ В последние годы термин «крестьянская война» 
употребляется сравнительно редко, исследователи 
предпочитают писать о казацко-крестьянском 
восстании под руководством Е.И. Пугачева.



Восстание под руководством Емельяна Пугачева
 1773 - 1775 гг.

⚫ Причины:
Усиление власти и произвола помещиков в 
отношении крестьян.
Тяжелое положение работных людей и приписных 
крестьян на мануфактурах.
Ухудшение положения нерусских народов 
Поволжья и Приуралья.
Ликвидация властями казацкого самоуправления 
на Дону и Яике.



Восстание под руководством Емельяна Пугачева
 (1773 - 1775 гг.)

Территория Участники Причины их 
недовольства

Южный и 
Средний Урал, 

Поволжье

Казачество Ликвидация 
властями 
казацкого 
самоуправления 
на Дону и Яике

Башкиры,
 народы 

Поволжья

Ухудшение 
положения 
нерусских 
народов 
Поволжья и 
Приуралья 



Восстание под руководством Емельяна Пугачева
 (1773 - 1775 гг.)

Территория Участники Причины их 
недовольства

Работники 
уральских заводов

Тяжелое 
положение 
работных людей и 
приписных 
крестьян на 
мануфактурах

Крепостные 
крестьяне

Сильный 
крепостной гнет,  
бесправие и 
эксплуатация 
крестьян 
помещиками



Восстание под руководством Емельяна Пугачева
 1773 - 1775 гг.

⚫ Емельян Иванович Пугачев 
(1742-1775) — донской казак, 
предводитель казацко-
крестьянского восстания 1773-1775 гг. 
в России. 

⚫ Родился на родине Степана Разина – 
в станице Зимовейской на Дону. 

⚫ В годы Семилетней и русско-
турецкой войн храбро сражался и за 
успехи в службе получил чин 
хорунжего. 

⚫ В 1771 г. дезертировал из армии. В 
1773 г. объявился на Яике и заявил, 
что он – «чудесно спасшийся» 
император Петр III.



Цели и требования 
движения

Уничтожение крепостного 
права, податей и 
рекрутских наборов.
Ликвидация помещичьего 
землевладения и 
дворянского сословия.
Объявление всех 
участников восстания 
свободными казаками.
Равенство народов и вер.
Утверждение в стране 
власти «мужицкого царя 
Петра III».

⚫ Пугачев был человеком 
смелым, энергичным, 
обладал незаурядными 
военным и 
административными 
способностями.

⚫ Для привлечения на свою 
сторону новых 
сторонников Пугачев 
рассылал «прелестные 
грамоты».

В. Перов «Суд Пугачева», 1879



Ход восстания под руководством Е.И. Пугачева

⚫ I этап: сентябрь 1773 г. – март 1774 г.
▪ Сентябрь 1772 г. – восстание на Яике с целью 

смещения назначенного войскового атамана (ранее 
атаманы выбирались) и ряда старшин. Подавление 
мятежа.
▪ Обстановка накалялась. Казаки восторженно 

встретили «императора Петра III», обещавшего 
жаловать их «реками, морями и травами, 
денежным жалованьем, свинцом и порохом и всею 
вольностью».
▪ Сентябрь 1773 г. – войско Пугачева двинулось вверх 

по Яику, захватывая по пути небольшие крепости.



Ход восстания под 
руководством Е.И. Пугачева

▪ Отряд башкир во главе с Салаватом Юлаевым, 
посланный на помощь правительственным войскам, 
перешел на сторону восставших.

▪ Рост численности войск Пугачева за счет калмыков, 
башкир, горнозаводских рабочих Урала, приписных 
крестьян(около 20 тыс.).

▪ Октябрь 1773 г. – неудачная 6-месячная осада 
повстанцами Оренбурга. 

▪ Март 1774 г. – поражение повстанцев под Татищевой 
крепостью от войск генерал-аншефа А.И. Бибикова.

▪ Март 1774 г. – разгром войск казака И. Чики-Зарубина 
подполковником Н.И. Михельсоном под Уфой. 



Ход восстания под руководством Е.И. Пугачева
⚫ II этап – апрель – июль 1774 г.
▪ Движение войск Пугачева от Оренбурга через Урал и 

Прикамье до Казани. Поредевшая армия Пугачева 
пополнили работные люди уральских

▪ Июль 1774 г. – поражение Пугачева при взятии Казани. 
Пугачев переправился на правый берег Волги и повернул 
на юг, надеясь взбунтовать Дон.

▪ «Пугачев бежал, но бегство его казалось нашествием» (А.
С. Пушкин).

⚫ III этап – июль 1774 г. – январь 1775 г. («крестьянский 
этап»)

▪ Июль 1774 г. – манифест Пугачева  об освобождении 
крестьян от крепостной неволи и податей. Крестьянские 
восстания заполыхали не только в местах действий армии 
Пугачева, но и на правобережье Волги.

▪ Август 1774 г. – неудачная осада Пугачевым Царицына. 
Разгром его войск И.И. Михельсоном.







Ход восстания под руководством Е.И. Пугачева

• Осень 1774 г. – Пугачев решил вернуться на Яик, но 
был выдан яицкими казаками властям.

• 10 января 1775 г. – казнь Е.Пугачева и его 
сподвижников в Москве на Болотной площади.

Пугачев под конвоем. Гравюра XVIII в.«Казнь Емельки Пугачева в Москве». 
Литография (1865)



Особенности «Пугачевщины»

⚫ Беспощадность и жестокость бунтовщиков и победителей.
⚫ Заимствование у царской администрации средств 

управления для преодоления стихийности движения: 
создание Военной коллегии для управления войсками, 
попытка создания полноценной армии, делившейся на 
полки, присвоение главным атаманам имен важнейших 
сановников империи (Чика-Зарубин – «граф Чернышев», А. 
Овчинников – «граф Панин», Ф. Чумаков – «граф Орлов»).

⚫ Представление о новом строе у восставших не выходило за 
рамки современных им государственных и общественных 
порядков. Восставшие, отрицая порядки феодального 
общества, не смогли ничего предложить взамен. Более того, 
идея «мужицкого царя» была не чем иным, как обновленной 
идеей «доброго царя, характерной для всех предыдущих 
народных выступлений.



Причины поражения

⚫ Восставшие уступали правительственным войскам в 
организованности и оснащенности вооружением, не имели 
возможности быстро пополнять запасы провианта.

⚫ Крестьяне (составлявшие большую часть армии Пугачёва) 
не имели военной выучки и были плохо подготовлены к 
ведению полномасштабных боевых действий против 
императорской гвардии.

⚫ Неоднородный социальный и национальный состав для 
которого было трудно разработать единый план восстания и 
последующих действий в случае успеха.

⚫ Разбойный характер и жестокость восставших по 
отношению к дворянам вызвали возмущение и объединили 
благородное сословие в стремлении подавить бунт.



Итоги и значение

⚫ Самое крупное народное выступление в России.
⚫ Соединение антикрепостнического и национального 

движений.
⚫ Река Яик переименована в Урал, яицкое казачество 

в уральское, старые названия запрещены к 
употреблению и упоминанию

⚫ Поражение восставших усилило репрессивный 
характер внутренней политики властей по отношению 
к податным сословиям.

Почтовая марка СССР, посвященная 200-
летию Крестьянской войны 1773-1775 гг.



Итоги и значение

⚫ После подавления восстания Екатерина  II проводит 
реформы, цель которых – предотвращение подобных 
волнений в будущем: 1775 г. – губернская реформа, 1782 
г. – полицейская реформа (усиление вертикали власти и 
полицейских органов).

⚫ Временное послабление в виде отмены налогов и 
откупов на промыслы, а также разрешение на открытие 
кустарного производства в манифесте 1775 г. «о свободе 
предпринимательства». 

⚫ Ликвидация Запорожской Сечи и превращение казаков 
в подконтрольные императрице военные части особого 
назначения.

⚫ В национальных окраинах проводится политика 
превращения местной элиты в дворян (тактика 
«разделяй и властвуй»).


