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Вместо предисловия
История Крестьянской войны под предводи-

тельством Емельяна Пугачева (Петра III) уже 
более 240 лет остается в сфере внимания про-
фессиональных историков и краеведов разных 
регионов нашей страны. Наверное, больше всего 
внимания уделено в Башкортостане и Оренбург-
ской области. Это и понятно: в Башкортостане 
родился знаменитый Салават Юлаев, а под Орен-
бургом была ставка Емельяна Пугачева. Это 
представители одной стороны конфликта — по-
встанцев. С другой стоят охранители государства: 
от императ рицы Екатерины II до А. И. Бибикова 
и А. В. Суворова и многих других военных лю-
дей, выполнявших свой военный и гражданский 
долг.

Третьей стороной являются рядовые казаки 
и солдаты, национальные старшины, которые 
зачастую оказывались между молотом и нако-
вальней: между повстанцами и указаниями ко-

мандиров, подавлявших восстание. Не зря не-
которые из них по несколько раз переходили то 
на одну, то на другую сторону, пытаясь вы-
жить.

Четвертой стороной являются гражданские 
лица, которые оказались втянуты в противо-
стояние.Они голодали в осажденных городах и 
крепостях, они оказались случайными жертвами 
боевых действий, они жили в разграбленных и 
сожжённых деревнях и поселках.

В настоящем издании представлены биогра-
фии вольных и невольных участников тех исто-
рических событий. Составитель не стал отмечать 
галочками или звездочками какую из сторон 
представлял тот или иной человек. Все они до-
стойны того, чтобы о них вспомнили. Оценки 
каждому дадут специалисты-историки. Для нас 
важно, чтобы в новой истории страны подобные 
конфликты не разгорались.
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А
АБАБКОВ (Обабков) Никита (1734 — дата смер-
ти не установлена), красноуфимский казак, 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (император 
«Петр III»). Примкнул к восстанию. В январе 
1773 Красноуфимской станичной избой отправ-
лен (всего 41 человек) в отряды повстанцев под 
Кунгур. В боевой обстановке утратил имуще-
ство: «лощадь саврасая со всем прибором, сумы 
переметные, копье». В феврале 1774 Красно-
уфимской станичной избой с него был взыскан 
1 рубль за выданное ему казенное ружье, кото-
рое он утерял в бою под селом Ординским 
30.01.1774.

АБАКАЙ (Апакай) ИШМЕТЕВ, татарин дерев-
ни Савруши Казанского уезда. В июле 1773 чет-
веро суток содержал «армию» («кормил изобиль-
но своим коштом») полковника Бахтияра 
Канкаева и подполковника Г. М. Лихачева, осу-
ще ствлявшую охрану дорог и перевозов через 
Каму и Вятку от карательных команд.

АБАКАР, башкир деревни Умеркиной Тангаур-
ской волости Оренбургской провинции, участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Находился в отряде, который 24 октября 
1773 напал на Уртазымский медный рудник. По-
встанцы захватили и увезли провиант, повозки 
и рудничные инструменты, но не тронули иму-
щества мастеровых и крестьян (рапорт комен-
данта Кизильской дистанции секунд-майора 
И. Демидова коменданту Троицкой дистанции 
бригадиру А. А. Фейервару от 26.10.1773).

АБДЕЙ АБДУЛЛОВ (Абдуллин), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III») 
в Башкортостане, повстанческий полковник и 
походный старшина, мулла. Из башкир деревни 
Елпачиха Гайнинской волости Ногайской доро-
ги. Осенью — зимой 1773 вместе с Адылом Аш-
меневым, Батыркаем Иткининым и Сайфуллой 
Сайдашевым стал одним из предводителей по-
встанцев, действовавших на северо-западе Баш-
кортостана. 14.12.1773 в составе группы башкир-
ских старшин, сотников и рядовых общинников 
Осинской дороги, прибыл в Чесноковку (один 
из повстанческих центров). И. Н. Зарубин при-
своил ему чин «пугачёвского полковника» и вер-
нул обратно на Осинскую дорогу. Со второй по-
ловины декабря 1773 его отряд и отряды Батыр-
кая Иткинина, Аделя Ашменева и Сайфуллы 
Сайдашева заняли пригород Осы, дворцовые 
села Сарапул и Каракулино, Юговские казённые, 

Аннинский, Рождественский, Ашапский, Шер-
мяитский и другие заводы. В конце декабря 
1773 отряды восставших сконцентрировались в 
пригороде Осы. Повстанцы планировали поход 
на Кунгур и Соликамск, а оттуда на Казань. Его 
отряд должен был идти на север по Каме к Кун-
гуру, для соединения с отрядом Батыркая Ит-
кинина. Занял деревню Култаево, Юго-Камский 
завод и село Беляевское. В Верхних Муллах 
управители заводов смогли собрать карательную 
команду в 1700 человек. Имел встречу с руково-
дителем карательного отряда и промышленни-
ком Исмагилом Тасимовым. Не принял встреч-
ный бой, отступил к Осе. В феврале — марте 
1774 проводил мобилизацию сторонников вос-
стания на горных заводах, в башкирских и рус-
ских населённых пунктах Прикамья. Дальней-
шая судьба неизвестна.

АБДИ БИКТИМИРОВ, старшина служилых 
мишарей Исетской провинции. В период Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III») 
выступал на стороне правительства.

АБДРАКИР АБДРАФЕЕВ, походный старшина. 
Каргалинский татарин. В период Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») высту-
пал на стороне правительства. Награжден сереб-
ряной медалью.

АБДРАФИК АБДУЛЛИН, участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), стар-
шина татар Сеитовой слободы (Каргалы) под 
Оренбургом (с октября 1772). 02.10.1773 устро-
ил торжественную встречу Пугачеву. После по-
ражения Пугачева под Татищевой крепостью 
22.03.1774 перешел на сторону правительства. 
Вместе с другими каргалинскими старшинами, 
желая искупить вину, выдал властям атамана 
Хлопушу (А. Т. Соколов).

АБДРАХМАН МАРЗАГУЛОВ, старшина Усть-
Багарятских юрт (ныне Кунашакский район Че-
лябинской области). В период Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») высту-
пал на стороне правительства. В начале мая 
1774 башкиры разгромили имение, которым он 
владел вместе с братом Раманкулом.

АБДРАШИТ АИТОВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из 
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ясачных татар деревни Абдулово Бугульминско-
го ведомства. Примкнул к восставшим в ноябре 
1773 и был одним из предводителей повстанче-
ского движения в Башкортостане. Его отряд 
действовал в районе Мелекеса, Тиинска, Биляр-
Озера и других населённых пунктов Казанской 
губернии, Черемшанской крепости, Новой За-
камской линии и Бугульминской слободы. 
В феврале 1774 вместе с Н. Чулошниковым и 
Мосеем Кызылбашениным взят в плен в бою с 
правительственными войсками под командова-
нием П. Д. Мансурова около Бузулукской кре-
пости. Находился под следствием в Оренбург-
ской секретной комиссии, был бит кнутом. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

АБДРАШИТ АЛКЕЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из 
башкир деревни Абдрашитово (Сартская волость 
Сибирской дороги). Примкнул к восставшим. 
Помощник старшины Уметея Уразметова, сорат-
ник Салавата Юлаева. Весной 1775 Салават Юла-
ев пытался из тюрьмы переслать ему письмо.

АБДРАШИТ БИКЕЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Тата-
рин. Солдат 3-го казанского батальона. Прим-
кнул к восставшим. Помощник полковника 
Мясо гута Гумерова. Вместе с полковником Мя-
согутом Гумеровым осуществлял «набор на служ-
бу самозванцу людей». В январе 1774 в бою у 
деревни Болтачи (под Мензелинском) захвачен 
в плен командой капитана Изюмского гусарско-
го полка Г. Кардашевского. После допроса по-
вешен.

АБДРЕШИТ (Абдрашит) ГАЛИЕВ (Галеев, Га-
лин), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Калмык. Житель де-
ревни Карапсаул Тырнаклинской волости Си-
бирской дороги. Владел тюрки. Служил в ко-
манде старшины Яуна Чювашева. В начале 1773 
вступил в отряд старшины Алибая Мурзагулова, 
позднее присоединившийся к повстанцам у д. 
Биккулова Оренбургской губернии. Служил в 
Бердском повстанческом центре. В конце дека-
бря 1773 вместе с Салаватом Юлаевым вернулся 
на Сибирскую дорогу, участвовал в боевых опе-
рациях в Оренбургской губернии и Пермской 
провинции. С июля 1774 служил писарем в по-
ходной канцелярии Салавата Юлаева. 25 ноября 
вместе с Салаватом Юлаевым захвачен в плен 
командой поручика В. Лесковского и отрядом 
Муксина Абдуалямова. 16 декабря отправлен из 
Уфы в Казань. С начала января 1775 содержал-
ся в Казанской секретной комиссии и канцелярии 
казанского губернатора П. С. Мещерского. По 
определению Тайной экспедиции от 27.03.1775 
отдан в солдаты.

АБДРЕШИТ ЧЕКЕЕВ (Габдельрашид Чекай), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 

предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петр III»), есаул, сотник Сибирской дороги. Из 
башкир, владел тюрки. В 1769 вместе со стар-
шиной Яуном Чювашевым был поверенным 
башкир Сибирской дороги при расследовании 
в Уфимской провинциальной канцелярии жало-
бы на злоупотребления и взяточничество поход-
ного старшины Валиши Шарыпова. С января 
1774 служил в походной канцелярии Салавата 
Юлаева.

АБДУЛГАЗИЗ АБУТАЛИПОВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Сотник, правящий старшинскую должность в 
Телевской волости. Имел в ведении 80 дворов. 
Жил в деревне Абдулгазизово. Примкнул к вос-
ставшим. Продолжал сопротивление до осени 
1774. В декабре 1774 возвращен в прежнее по-
виновение.

АБДУЛГАФАР МАНСУРОВ, сторонник прави-
тельства в Крестьянской войне 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), мулла. Старшина Салзаутской во-
лости Исетской провинции. Зимой 1773—1774 
вел антипугачевскую агитацию среди башкир. 
Выполнял распоряжения командующего Сибир-
скими войсками генерала И. А. Деколонга.

АБДУЛЗАЛИЛ ЯКШИМБАЕВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Житель деревни Абзалилово (Абзелиловский 
район). Старшина Тангаурской волости Ногай-
ской дороги. Примкнул к восставшим. В 1774 
возвращен в прежнее повиновение. В 1789 слу-
жил сотником.

АБДУЛЗЕЛИЛ САИТОВ, сторонник правитель-
ства в Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Житель деревни Сеитово (Альме-
тьевский район РТ). Старшина ясачных татар 
Надыровой волости Казанской дороги. Вел дея-
тельность по укреплению позиций правитель-
ства на территории Казанской дороги.

АБДУЛЗЯЛИЛ (Абзялил) СУЛЕЙМАНОВ, 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), старшина и полковник повстанцев. 
Татарин деревни Тубы Казанского уезда. Кре-
постной крестьянин помещика О. Тевкелева. 
Руководитель повстанческого движения в Тер-
синской волости в декабре 1773 — мае 1774. 
14.05.1774 КаранаемМуратовым произведен в 
старшины и послан с отрядом в Нохратскую во-
лость Казанского уезда. 14.05.1774 у села Терсы 
захвачен в плен карательной командой премьер-
майора О. Дуве. Казнен по приговору Казанской 
секретной комиссии в начале июня 1774.

АБДУЛЗЯЛИЛЬ МАКСЮТОВ (1741—1811), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
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шим, действовал совместно со старшинами Бик-
тимиром Уразаевым и Шукуром Абзямовым. 
Участвовал в боях при Челябинской крепости 
(зима 1774), в составе Главной армии — в боях 
с отрядами генерал-поручика И. А. Деколонга 
и подполковника И. И. Михельсона за Белорец-
кий завод (апрель— май). В декабре 1774 при-
шел с повинной к подполковнику И. Л. Тима-
шеву в Челябинскую крепость. Освобожден от 
наказания, оставлен в старшинской должно-
сти.

АБДУЛКАРИМ (Абдул-Карим, Абдукарим, Аб-
карим, Габделкарим-углы) КУСЕКЕЕВ (Кусака-
ев, Кускеев), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), сотник, повстан-
ческий полковник. Мишар. Примкнул к восстав-
шим, получив манифест императора «Петра 
Третьего» от 29.12.1773. Ему предписывалось 
доставить царю «обоз, лошади и разное оружие». 
Один из видных вожаков татарских повстанче-
ских отрядов. Действовал на Сибирской дороге, 
на заводах Екатеринбургского ведомства. Вместе 
с Бахтиаром Канкаевым участвовал в боевых 
действиях под Кунгуром и в других районах 
Прикамья в январе — августе 1774.

АБДУЛКАРИМ МУСЛЮМОВ (1745 — дата 
смерти не установлена), сторонник правитель-
ства в Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Старшина служилых мишарей 
Исетской провинции. Вел деятельность по 
укреп лению позиций правительства на терри-
тории Исетской провинции.

АБДУЛКАРИМ (Абдул-Карим) РАХМАНКУ-
ЛОВ, участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Служилый татарин 
Уфимского уезда. Старшина деревни Чалны 
(Чалпы, Чалмы), находившейся в 7 верстах от 
Нагайской крепости. Писарь в отряде старшины 
Бурзянской волости Аслая Курмакаева. Позднее 
служил в той же должности у В. И. Торнова, где 
стал старшиной и полковником.

АБДУЛЛА АИТОВ, участник Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»). Старшина 
Гарей ской волости, имел в ведении 134 двора. 
Упоминается в документах с 1764. Примкнул к 
восставшим. В марте 1774 прибыл из ставки Пу-
гачева на Казанскую дорогу к атаману В. Торно-
ву с указом о заготовке и отправке провианта 
для Главной армии. 17.10.1774 явился к П. По-
темкину, которым вскоре был отпущен домой.

АБДУЛЛА ДАУШЕВ (А. Муслюмов; Абдула Та-
вышев, Абдула Муслюмов) (около 1731 — 1791, 
по другим данным, 1794 или 1795), депутат Уло-
женной комиссии 1767—1769 от мишарей Исет-
ской провинции, мурза. Из мишарей деревни 
Муслюмово Исетской провинции (Кунашакский 

предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), депутат Уложенной комиссии 
1767—1769. Из служилых мишарей Уфимской 
провинции. В 1767 с Туктамышем Ижбулатовым 
и другими депутатами подал в Сенат челобит-
ную о смещении с должности за злоупотребле-
ния воеводы Уфимской провинции И. В. Спи-
ридова. Представил в Комиссию наказ о свобод-
ном исповедании ислама, освобождении татар и 
мишарей от уплаты некоторых пошлин, установ-
лении жалованья за службу на Оренбургской 
линии, разрешении найма работников. Поддер-
жал предложения депутатов о свободе торговли, 
разрешении казачьей старшине покупать кре-
постных крестьян. Занимал двойственную по-
зицию при обсуждении «Проекта правам благо-
родных». Осенью 1773 примкнул к восставшим, 
участвовал в сражениях на территориях Казан-
ской, Ногайской и Осинской дорог. Весной 1774 
перешёл на сторону правительственных войск 
(отряд И. И. Михельсона). По доносу мишар-
ских старшин Мендея Тупеева, Аблая Исмаило-
ва, Султанмурата Яушева, Сулеймана Мустафина 
в 1775 был лишён депутатского звания за уча-
стие в повстанческом движении.

АБДУЛЗЯЛИЛЬ УРУСКУЛОВ (Рускозин, Руч-
кулов), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Из башкир Кыр-Таныпской волости 
Сибирской дороги. В декабре 1773 совместно 
с Адилем Бигашевым и Бахтияром Канкаевым 
формировал повстанческие отряды на Казанской 
дороге. Весной—летом 1774 был одним из пред-
водителей повстанческого движения на Казан-
ской и Осинской дорогах, участвовал в боях про-
тив правительственной команды поручика 
И. Я. Яворского на реке Бирь (приток реки Бе-
лая) около деревни Сатаниха Казанской дороги. 
В августе отряды Абдулзялиля Урускулова, Арас-
лана Рангулова, Буляка Якупова и елдякских 
казаков (всего около 700 человек) действовали 
на территории Осинской дороги. 21.06.1774 уча-
ствовал в сражении против команды И. И. Ми-
хельсона под Бирском. В сентябре присоединил-
ся к войску Салавата Юлаева, вместе с Арасла-
ном Рангуловым действовал на территории 
Сибирской дороги, участвовал в сражениях про-
тив правительственных войск под командовани-
ем подполковника И. К. Рылеева. Допрошен в 
Уфимской провинциальной канцелярии в мае 
1775. Дальнейшая судьба неизвестна.

АБДУЛКАРИМ КУРМАНАЕВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
один из руководителей башкир-повстанцев на 
территории Исетской провинции. Старшина 
Барын-Табынской волости Исетской провинции. 
Житель деревни Абдулкаримово (ныне террито-
рия Аргаяшского района), расположенной на 
левом берегу реки Миасс, в районе Чебаркуль-
ской крепости. В 1770 его владения посетил 
П.-С. Паллас. Осенью 1773 примкнул к восстав-
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район Челябинской области). С 1771 ахун Исет-
ской провинции. Представил в Комиссию наказ 
о назначении жалованья за службу на Оренбург-
ской линии, об отмене ограничений в исповеда-
нии ислама, свободе торговли, об урегулирова-
нии вопросов землепользования с башкирами, 
сокращении налогов, уменьшении количества 
повинностей и др. В 1767—1768 подал дополне-
ния к наказу об установлении 2-летнего срока 
пребывания в должности мишарских старшин, 
о разрешении свободной добычи соли. Высту-
пил с поддержкой предложения депутатов о 
свободе торговли, разрешении казакам покупать 
дворовых крестьян; при обсуждении «Проекта 
правам благородных» присоединился к депута-
там, выступавшим против расширения приви-
легий дворянства. В ходе Крестьянской войны 
(1773—1775) по заданию А. А. Деколонга и исет-
ского воеводы И. Г. Лазарева призывал населе-
ние провинции прекратить восстание. Летом 
1774 был пленён повстанцами, бежал 24 июля в 
Уйскую крепость к подполковнику Н. Я. Арше-
невскому. В октябре 1774 принес повинную. 
В начале 1780-х из Муслюмово переселился в 
основанную им деревню Ахуново Кара-Табын-
ской волости Верхнеуральского уезда (Учалин-
ский район Республики Башкортостан).

АБДУЛЛА МУСТАЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), стар-
шина, повстанческий полковник. Из ясачных 
татар Уфимской провинции. Примкнул к вос-
ставшим. Зимой—весной 1774 один из предво-
дителей повстанческого движения на террито-
рии Казанской дороги. В июне — начале июля 
действовал в сводном отряде Бахтияра Канкае-
ва, проводил мобилизацию крестьян в повстан-
ческое войско. В июле его отряд охранял пере-
правы и дороги в междуречье Камы и Вятки, 
совместно с отрядом Бахтияра Канкаева при-
крывал отход повстанцев за Волгу. 27 июля око-
ло деревни Зюри Казанской губернии сводный 
отряд повстанцев был разбит правительствен-
ными войсками под командованием С. В. Не-
клюдова. Дальнейшая судьба неизвестна.

АБДУЛЛА ТОКТАРОВ (Тахтаров), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), пугачёвский полковник. Из ясачных 
татар Осинской дороги. Волостной cтаршина. 
В ноябре 1773 — марте 1774 находился в Чесно-
ковском повстанческом центре. Его отряд при-
нимал участие в боях под Нагайбакской крепо-
стью, в апреле присоединился к войску Салава-
та Юлаева. Совместно с Бахтияром Канкаевым 
действовал в районе Бирска. В середине июня 
вёл бои против правительственных войск под 
командованием А. Я. Якубовича в районе сел Ка-
линники, Дуванеи и деревни Сатаниха Казан-
ской дороги, препятствуя продвижению регу-
лярных войск к Уфе. Обеспечивал Салавата 
Юлаева сведениями о продвижении правитель-
ственных войск и отрядов верных правительству 

старшин, в сентябре вместе с ним участвовал 
в сражениях против правительственных войск 
под командованием И. К. Рылеева. В октябре 
попал в плен и был доставлен в Уфимскую про-
винциальную канцелярию. В июне 1775 отправ-
лен на пожизненную «казённую работу» в Орен-
бург. Дальнейшая судьба неизвестна.

АБДУЛЛА ЯГАФАРОВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), коман-
дир повстанческого отряда. Старшина ясачных 
татар Байлянской волости Казанской дороги. 
Один из руководителей Мензелинского повстан-
ческого центра. В декабре 1773 действовал под 
командованием Караная Муратова вместе с от-
рядами Бузана Смакова, Тойгузы Мамыкова, 
Ишкара Арсланова, Ишкильды Ишмурзина, 
Байсака Биктимирова, Сянфина Юсупова. 
12.01.1774 захвачен в плен во время вылазки, 
предпринятой гарнизоном осажденного Мензе-
линска. Казнён (повешен) по приказу полковни-
ка Ю. Бибикова.

АБДУЛЛА ЯГФЕРОВ (Ягаферов), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Старшина ясачных татар-повстанцев Недыревой 
волости Казанской дороги Уфимского уезда. 
Примкнул к восставшим. 02.04.1774 рапортовал 
атаману В. И. Торнову о переходе на сторону 
восставших служителей Беткинской соляной 
пристани и команды солдат «со всеми их ору-
жьями». Казнен карателями летом 1774.

АБДУЛЛАТИП ИСМАИЛОВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Помощник старшины Елдякской волости (дер. 
Бураево). Примкнул к восставшим. Весной 1774 
перешел на службу к карателям. 27.06.1774 под-
полковник И. Михельсон оставил его с Кулыем 
Балтачевым в деревне Бураево для борьбы с по-
встанцами. Осенью явился в Казань. В ноябре 
был отпущен П. Потемкиным с «охранительным 
листом». В 1798 служил старшиной 5-го башкир-
ского кантона Бирского уезда.

АБДУЛМЕННАН МУСЛЮМОВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III») 
на стороне правительства. Старшина Исетской 
провинции (д. Мулюмово Кунашакского района 
Челябинской области). Служил у И. И. Михель-
сона, дошел с ним до Царицына, заслужил по-
хвалу за усердие.

АБДУЛМЕННАН МУСЛЮМОВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
атаман. Старшина Гарейской волости. Прим-
кнул к восставшим. Участвовал в осаде Оренбур-
га. После поражения перешел на сторону пра-
вительства. Поэт (сохранилось 900 строк, дати-
рованных 1784).



9

ра III»), сотник (с мая 1774). Из башкир деревни 
Кигазы Су-Таныпской волости Сибирской до-
роги. После крещения проходил службу в Орен-
бургском казачьем войске, в Елдякской крепо-
сти. В начале декабря 1773 вступил в отряд 
Изибая Янбаева. В январе 1774 стал связным 
И. Н. Зарубина и А. П. Шеметова, руководил 
доставкой в Чесноковский повстанческий центр 
имущества не примкнувшего к восстанию стар-
шины Халиля Якупова. С февраля находился в 
селе Красный Яр под Уфой. В апреле направлен 
Шеметовым к Салавату Юлаеву с жалобой на 
прежнего елдякского казачьего атамана Старко-
ва, требовавшего повиновения старым властям. 
Вернулся в Елдякскую крепость с отрядом (око-
ло 200 человек) для наведения порядка. В мае — 
начале июня участвовал в боях под Бирском. 
С сентября служил в войске Салавата Юлаева. 
В октябре захвачен в плен и доставлен в Уфу. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

АБЛАЙ СМАИЛОВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Мишарский старшина 
Дуван-Табынской волости Ногайской дороги. 
Житель д. Леканды (Аургазинский район Респу-
блики Башкортостан). В ноябре 1773 находился 
в отряде подпоручика М. Уракова, шедшего на 
соединение с корпусом генерала В. Кара. В со-
ставе корпуса П. Голицына участвовал в сраже-
ниях под Татищевой крепостью, Сакмарским 
городком. В апреле был направлен Голицыным 
в Башкирию для набора «иноверческой» коман-
ды из 600 человек. В мае 1774 выполнял рас-
поряжения генерала Ф. Фреймана. Совместно с 
Мендеем Тупеевым сформировал отряд из «вер-
ных» мишар. С начала августа служил в отряде 
премьер-майора И. Штерича. Участвовал в боях 
против Салавата Юлаева, Ермухпммета Кадыр-
метова, Аита Саитова, Байкея Тойкеева. В 1780 
служил старшиной.

АБЫЛАЙ-ХАН (настоящее имя Абилиансур) 
(23.05.1711, Туркестан, Казанское ханство — 
23.05.1781, Ташкент), султан Среднего жуза 
(киргис-кайсацкой орды) в Казахстане, с 1771 — 
хан всего Казахского ханства. В 1740 принял 
русское подданство и способствовал развитию 
торговли с Россией. Добился объединения каза-
хов Среднего жуза, части Старшего жуза, неко-
торых родов Киргизии под своей властью. Уста-
новил режим насилия и произвола. С целью 
ослабления противников разжигал межродовые 
распри. Северо-западная граница кочевий Сред-
него жуза подходила к левому берегу Яика в 
верхнем его течении. В начале мая 1774 после 
взятия Магнитной крепости Е. И. Пугачев от-
правил башкир Шукура и Упака Абзямовых к 
Аблаю для переговоров относительно предостав-
ления им военной помощи — направления от-
рядов казахов-джигитов к Троицкой и Зверино-
головской крепостям. Увезя от Аблая письмо с 
положительным ответом, посланцы приехали к 
Троицкой крепости, но Пугачева там не застали: 

АБДУЛСАЛЯМ МЕМЕДЕЛИН, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
повстанческий полковник. Старшина Дуван-
Табынской волости Ногайской дороги. Участник 
Семилетней войны (1756—1763). Примкнул к 
восставшим, участвовал в осаде Уфы. В октябре 
1774 вместе с Алибаем Мурзагуловым явился в 
Казань к П. С. Потемкину, откуда оба были от-
правлены в Симбирск для «лицезрения» пленен-
ного Пугачева.

АБДУСАЛЯМ РАМЗИН, участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), коман-
дир повстанческого отряда. Башкир из деревни 
Ишменево Гайнинской волости Осинской доро-
ги. В начале зимы 1773 вернулся с линейной 
службы из Омской крепости. По рекомендации 
старшины и есаула Такташа Абдей Абдулов на-
значил его старшиной. Примкнул к восставшим. 
Зимой 1773—1774 действовал в Кунгурском уез-
де, летом 1774 — в районе Бирска. В августе 
1774 совместно с Адигутом Темясовым, Алади-
ном Бектугановым, Юмакаем Аскаровым, Рах-
манкулом Иртугановым действовал на Сибир-
ской дороге против команд «верных» старшин 
Кулыя Балтачева и Шарипа Киитова, охраняв-
ших Ангасякский завод. Продолжал сопротив-
ление до поздней осени 1774. По определению 
Казанской секретной комиссии «положен на 
плаху, а потом наказан плетьми и назначен в 
гусары».

АБДЮК ЧЕПТАРЗАПОВ (1743 — после 1816), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») на стороне правительственных во-
йск. Походный старшина Уранской волости 
(д. Карманово Янаульского района Республики 
Башкортостан). Участник польского похода 
(1771—1773). За заслуги был награжден генерал-
майором князем Урусовым званием походного 
старшины и саблей. Достоверных сведений о его 
повстанческой деятельности в годы не выявле-
но. В апреле 1774 на службе у правительствен-
ных войск. В 1798 написал прошение императо-
ру Павлу I об облегчении службы башкир и вы-
селении с их земель припущенников. В том же 
году находился на должности начальника 5-го 
башкирского кантона Бирского уезда.

АБЗАН БАИМОВ, участник Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), тар-
хан, повстанец. Старшина Кубалякской волости 
Исетской провинции (с 1772). Житель д. Абза-
ново (Белорецкий район Республики Башкорто-
стан). Сын Баима Кедряева. Примкнул к вос-
ставшим. В декабре 1774 «возвратился в преж-
нее повиновение».

АБИЛЬ БАЙДАШЕВ (Иванов Иван), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
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разбитый в сражении 21 мая, он с остатками 
войска ушел на северо-запад, к берегам Камы.

АБЛЯЗИ САККУЛОВ, главный свидетель обви-
нения в ходе следствия над Салаватом Юлаевым 
в Уфе. Из башкир деревни Алкеево Сартской 
волости Сибирской дороги. Доставлен в Уфим-
скую провинциальную канцелярию коллежским 
регистратором Ф. И. Третьяковым. 08.06.1775 
дал показания о расправе Салаватом Юлаевым 
над отказавшимися примкнуть к восстанию баш-
кирами Мухамметькильдой, Якшимбетом и 
Сюярынбетом Аптраковыми из Юлаево, над кре-
стьянами Симского завода, двумя крестьянами, 
принес  шими повинную подполковнику 
И. И. Михель сону (показания были признаны 
весомыми).

АБСАЛОМ АИТОВ, торговый татарин деревни 
Байреки Казанской дороги Уфимского уезда. За-
нимался торговлей в Оренбурге. В первые ме-
сяцы блокады города войском Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») находился в городе. 
Из-за начавшегося голода вместе с группой из 
40 татар обратился к губернатору И. А. Рейн-
сдорпу с просьбой выпустить их из Оренбурга. 
Получив на то разрешение, они вышли из горо-
да 27.02.1774, сразу же направившись в повстан-
ческий лагерь (Бердская слобода). Дальнейшая 
судьба неизвестна.

АБУБАКИР (Абубаки) АЗМЕТЕВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Башкир деревни и волости Гайнинской Осин-
ской дороги. Командир повстанцев в Прикам-
ском и Закамском очагах движения в январе — 
июне 1774. 04.02.1774 дал подписку об охране 
г. Оса. Дальнейшая судьба неизвестна.

АБУБАКИР КЛЯЧЕВ (Тилячев, Тиллячев, Тля-
чев), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Татарин деревни Кар-
гинской Казанской дороги Уфимского уезда. 
Примкнул к восставшим. Писарь в отрядах Бах-
тияра Канкаева и его сподвижников. В конце 
июля 1774 схвачен карателями, доставлен в Ка-
занскую секретную комиссию, которая вынесла 
приговор: «Отсечь руку, которою он писал на-
роду, а потом голову».

АВДЕЕВ Никифор Тимофеевич (1743—1773), 
оренбургский казачий урядник. В конце сентя-
бря 1773 губернатором И. А. Рейнсдорпом по-
слан вместе с толмачем казачьей команды 
Красно горской крепости татарином Биктяшем 
(Бехтяшем) в окрестные башкирские волости 
для увещевания башкир от пособничества 
Е. И. Пугачеву и для побуждения их явиться в 
Оренбург, чтобы пополнить гарнизон города. 
Были схвачены и доставлены в стан к Пугачеву 
(императора «Петра III»). Казнены, несмотря 
на заступничество пугачевского полковника 
Т. И. Поду рова.

АДИГУТ (Дидигуд) ТИМЯСЕВ (Тимасев) 
(1719 — после 1775), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И.  Пугачева (императора «Петра III») в Баш-
кирии, повстанческий полковник, мулла. Баш-
кир из деревни Елпачиха Гайнской волости 
Осинской дороги (ныне Бардымский район 
Пермского края). Получил образование в медре-
се. Занимался торговлей в Пермской провинции 
Казанской губернии и в Екатеринбурге. В 1773 
примкнул к башкирскому повстанческому дви-
жению. В январе 1774 вступил в отряд Абдея 
Абдулова. Вместе с Сайфуллой Сайдашевым и 
другими повстанцами возглавлял отряды в При-
камье. В марте 1774 отряд Адигута Тимясева, 
Сайфуллы Сайдашева и Адыла Ашменева чис-
ленностью около 2 тысяч человек участвовал в 
боях против правительственных войск у села 
Беляевское Казанской губернии. В июне 1774 в 
составе отряда Салавата Юлаева участвовал 
в боях под Осой. Тем же летом в составе войска 
Пугачёва штурмовал Воткинский и Ижевский 
заводы, города Мамадыш и Казань. В конце лета 
и осенью 1774 совместно с Аладином Бектугано-
вым возглавлял повстанческие отряды на северо-
западе Башкортостана. Участвовал в перегово-
рах о прекращении боевых действий со сражав-
шимися на стороне правительства старшинами 
Кулыем Балтачевым и Шарыпом Кииковым. 
В ноябре 1774 был взят в плен правительствен-
ной командой подполковника А. В. Папава. Его 
делом занималась Казанская секретная комис-
сия, куда он был доставлен 26 ноября. Был по-
милован и освобождён 05.04.1775. Возвратился 
в прежнее повиновение. Дальнейшая судьба не-
известна.

АДИЛЬ (Адыл, Адель) БИГАШЕВ, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), пугачёвский главный атаман, мулла. Из 
башкир. Был волостным муллой Сибирской до-
роги. Служил в российском имперском военно-
морском флоте, дослужился до звания капрала. 
Осенью 1773 примкнул к восстанию. В декабре 
совместно с пугачёвским полковником Абдулзя-
лилем Урускуловым и главным полковником 
Бахтияром Канкаевым формировал повстанче-
ские отряды на Казанской дороге. После воз-
вращения на территорию Сибирской дороги, 
присоединился к Салавату Юлаеву. В составе его 
войска принимал участие во взятии Красноу-
фимска, а также в сражениях около Кунгура. 
В январе 1774 года — «войсковой предводитель 
и переводчик» в походной канцелярии Салавата 
Юлаева. 04.06.1774 башкирские отряды под ру-
ководством Адиля Бигашева, старшины Кыр-
Таныпской волости Аладина Бектуганова и стар-
шины Су-Унларской волости Буляка Якупова 
выбили из Бирска отряд майора Отто фон Дуве 
и захватили город. Позднее совместно с Арасла-
ном Рангуловым и Буляком Якуповым руково-
дил восстанием в районе между Бирском и Ан-
гасякским винокуренным заводом, вёл набор в 
повстанческие отряды в населённых пунктах 
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башкир, мишарей и русских. В сентябре 1774 в 
составе войска Салавата Юлаева участвовал в 
боях с правительственными войсками под ко-
мандованием И. К. Рылеева. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

АДИЛЬША (Адилша) АЗАМАТОВ, государ-
ственный служащий, член коллегии первых за-
седателей Челябинской 2-й нижней расправы, 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») на стороне правительственных 
войск. Происходил из семьи башкирского писа-
ря. В 1760 был принят на государственную 
службу в качестве писаря Исетской провинци-
альной канцелярии. В 1761 вступил в должность 
толмача. В 1764 утвержден в звании башкирско-
го сотника. Старшина служилых мишар Исет-
ской провинции. Шпион (лазутчик), сообщал 
исетскому воеводе бригадиру А. П. Веревкину 
о действиях башкир-повстанцев (1773). В 1776 
служил походным старшиной. Курировал пер-
вые общественные выборы на государственные 
должности в конце 1770-х — начале 1780-х, кон-
сультируя калмыцкие, сартские, татарские, ми-
шарские и башкирские общины и осуществляя 
переводы документов. 29.11.1781 был определен 
по выбору башкирских команд в заседатели 
нижней расправы. С открытием весной 1783 
2-й нижней расправы для башкир и мишарей 
был переведен в состав ее присутствия, где оста-
вался до 1786. Дальнейшая судьба неизвестна.

АДНАГУЛ ТЕМИРОВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Гарейской волости Казанской 
дороги (упоминается как старшина в 1763), имел 
в ведении 181 двор. Башкир д. Такталасык 
(Акта нышский район Республики Татарстан). 
Примк нул к восставшим. В январе 1774 участво-
вал в осаде Елабуги. 17 октября явился с повин-
ной в Казань, где был оставлен в качестве за-
ложника (аманата). В 1798 служил старшиной II 
башкирского кантона Мензелинского уезда.

АДЫЛ АШМЕНЕВ (Адель Азменев) (1727 — 
после 1775), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III») в Башкортоста-
не, пугачёвский походный старшина. Из башкир 
д. Елпачиха Гайнинской волости Осинской до-
роги. В декабре 1773 присоединился к восстав-
шим. 14.12.1773 в составе делегации башкир-
ских старшин, сотников и рядовых общинников 
Осинской дороги, прибыл в Чесноковку (по-
встанческий центр) к И. Н. Зарубину. Вместе с 
Абдеем Абдулловым, Батыркаем Иткининым и 
Сайфуллой Сайдашевым стал одним из предво-
дителей восставших, действовавших на северо-
западе Башкортостана. Со второй половины 
декабря 1773 отряды Аделя Ашменева, Абдея 
Абдулова, Батыркая Иткинина и Сайфуллы Сай-
дашева заняли пригород Осы, дворцовые села 
Сарапул и Каракулино, Юговские казённые, Ан-

нинский, Рождественский, Ашапский, Шермяит-
ский и другие заводы. В конце декабря 1773 
отряды восставших сконцентрировались в при-
городе Осы. В январе 1774 вместе с Салаватом 
Юлаевым, Батыркаем Иткининым и другими 
участвовал в штурме и осаде Кунгура. В мае 1774 
Сайфула Сайдашев отправил его отряд в дерев-
ню Неволино. 19.06.1774 Пугачев направил ему 
свой именной указ, где предписывал вести аги-
тацию среди населения округа в пользу «импе-
ратора Петра III», пополнять отряды новыми 
повстанцами, а также распорядился повреме-
нить с захватом Рождественского завода. Охра-
нял переправу через Каму и прикрывал дей-
ствия главных сил восставших, которые в то 
время приступили к штурму Осы. 22 июня 
встретился с Пугачевым и обеспечил переправу 
отрядов восставших на правый берег Камы. Ле-
том 1774 в составе Главного войска принимал 
участие во взятии Воткинского и Ижевского за-
водов, Мамадыша, штурме Казани. 12.07.1774 в 
сражении под Казанью был взят в плен. По хо-
датайству башкирского старшины Иректиской 
волости Шарипа Киикова (входил в состав ко-
манды И. И. Михельсона) был освобождён и от-
правлен на родину. В сентябре 1774 был аресто-
ван и отправлен в Казанскую секретную комис-
сию. Тайной экспедицией Сената 05.04.1775 
приговорён к вечной каторге, освобождён от на-
казания по причине слепоты, бит плетьми и от-
пущен домой.

АЗАМАТ ДЮСМЕТЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительственных войск. Казанский тата-
рин. Выполняя повеление Екатерины II выбрать 
из казанского духовенства людей надежных, «в 
башкирском народе кредит имеющих», и отпра-
вить их в Башкирию, послан А. Бибиковым для 
агитации народа «отстать от злодейской толпы». 
Убит башкирами.

АЗАТ, участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), повстанческий полков-
ник. Башкир из д. Бешеул Юмранской волости 
Ногайской дороги (д. Бишаул-Унгарово Карма-
скалинского района Республики Башкортостан) 
команды старшины Каипкула Аслыкаева. Прим-
кнул к восставшим. Участвовал в осаде Уфы. 
Был захвачен в плен. В сентябре 1774 выпущен 
на волю поручиком Атаевым.

АИТ УРАЗМЕТЕВ (Размаметев), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
пугачёвский полковник, «корпусной» старшина. 
Из ясачных татар деревни Абдулово Бугульмин-
ского ведомства. С ноября 1773 один из предво-
дителей повстанческого движения на Юго-
Западе Башкортостана. Его отряд действовал 
в районе Биляр-Озера, Мелекеса, Тиинска 
и других населенных пунктов Казанской губер-
нии. 16.01.1774 направил письмо генерал-
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майору А. И. Миллеру с призывом сложить ору-
жие перед войсками Пугачева. 20.01.1774 в бою 
под Черемшанской крепостью Уфимской про-
винции попал в плен. 07.02.1774 умер во время 
следствия в Казанской секретной комиссии.

АИТ (Аиса) САИТОВ (Сеитов), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), пугачёвский полковник, походный стар-
шина. Из башкир деревни Кумово Уранской 
волости Осинской дороги (Янаульский район 
Республики Башкортостан). Присоединился к 
восставшим. В конце 1773 — 1-й половине 1774 
его отряд действовал на территории Каракулин-
ской волости Уфимской провинции и Сарапуль-
ской волости Казанской губернии, в районе 
Бирска. В июне 1774 в составе Главного войска 
участвовал в осаде и сражениях под Осой, со-
вместно с Салаватом Юлаевым формировал по-
встанческие отряды в Прикамье. В августе — 
сентябре участвовал в бою с правительственной 
командой под руководством И. Г. Штерича у де-
ревни Музякино Казанской дороги. Был пленён. 
По решению Казанской секретной комиссии вы-
сечен плетьми, лишен уха. Отпущен домой. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

АЙЧУВАК, султан, брат хана Нурали (правите-
ля Младшего казахского жуза (киргис-кайсацкой 
орды)). В октябре 1773 администрация Орен-
бургской губернии обратилась к Айчуваку с 
просьбой прислать казахскую конницу для уча-
стия в боевых операциях против повстанческих 
отрядов Е. И. Пугачева, подступивших к Орен-
бургу. Однако Айчувак, кочевья которого нахо-
дились в заяицкой степи к югу от города, на это 
обращение не откликнулся. В ноябре того года 
казахи, подвластные ему и его братьям, хану Ну-
рали и султану Дусали, откочевали в низовья 
Яика и, переправившись на правый берег, со-
вершали в течение всей зимы опустошительные 
набеги на приграничные российские крепости 
и форпосты Нижне-Яицкой линии, рыболовец-
кие ватаги по северному побережью Каспийско-
го моря, калмыцкие улусы вблизи левого берега 
Волги. В 1790-х был ханом Младшего казах ского 
жуза.

АКБУЛАТ РАКАЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), коман-
дир повстанческого отряда. Старшина Бурзян-
ской волости Ногайской дороги, помощник Бик-
тимира Мутаева. Житель д. Караево (ныне Ку-
юргазинский район Республики Башкортостан). 
Его кочевье находилось в 60 верстах по Уфим-
ской дороге от д. Имангулово (ныне Оренбург-
ская область). Примкнул к восставшим. Летом 
1774 активно действовал под Оренбургом. 
18 июня у д. Имангулово в составе сводного 
(башкиры Усерганской, Бурзянской, Тамъян-
ской, Чанким-Кипчакской волостей) двухтысяч-
ного отряда (со старшинами Сляусином Кинзи-
ным и Кутлугильды Абдрахмановым) имел сра-

жение с гусарами майора И. Г. Шевича. 
В ок тябре 1774 явился к И. Л. Тимашеву. Воз-
вращен в прежнее повиновение. В 1783 нахо-
дился в должности помощника старшины.

АККУЛАЙ (Аккукей, Алкукей) ПУЛАТОВ, 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанческий сотник. Ясачный 
татарин д. Чебенли Байлярской волости Казан-
ской дороги. Примкнул к восставшим. В составе 
отряда (башкиры, русские, вотяки численностью 
200 человек) направлен на Пыжманский завод 
за пушками (зима 1773—1774). В январе 1774 
действовал совместно с Мясогутом Гумеровым у 
д. Камышлы. После бегства Мясогута Гумерова 
отряд численностью около трех тысяч человек 
(из окрестных татарских и русских деревень) 
был распущен. В мае 1774 искал Главную ар-
мию, чтобы служить в ней.

АККУЧУК ТАИРОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), коман-
дир повстанческого отряда. Из башкир Катай-
ской волости Ногайской дороги (житель деревни 
Серменево). Волостной старшина (в 1773 имел 
в команде 336 дворов). Примкнул к восстанию. 
Осенью 1773 в Катайской волости сформировал 
отряд численностью около 600 человек. 
27.07.1774 около деревни Алмантаево Ногайской 
дороги (под Уфой) в составе сводного 3-тысяного 
отряда сражался против команды полковника 
А. Я. Якубовича. В составе войска Салавата Юла-
ева участвовал в бою 20.11.1774. В конце ноября 
арестован И. Л. Тимашевым. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

АКМУРЗА ЛОИШЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Проживал на территории Ногайской 
дороги. В октябре 1773 прибыл с отрядом чис-
ленностью 90 человек в деревню Канчурино 
(ныне д. Башкирская Канчерово Кувандыкского 
района Оренбургской области). Доставил в 
Бердскую слободу лошадей, препроводил стар-
шину Канчуру Мункина к Пугачеву. Дальней-
шая судьба неизвестна.

АКМЯЧ АЛЕКСЕЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительственных войск. Помощник стар-
шины ясачных татар и марийцев Дуванской во-
лости Сибирской дороги Алексея Бекметева, его 
сын. В мае 1774 уфимские войска намеревались 
использовать его для борьбы с мятежниками.

АКУТИН Иван Кириллович (1720 — после 
1786), войсковой старшина Яицкого казачьего 
войска. В казачью службу вступил в 1737; в 1761 
был произведен в есаулы, в 1766 — в войсковые 
старшины, в 1767 избран депутатом Уложенной 
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комиссии. Во время восстания казаков на Яике 
(1772) более пяти месяцев повстанцами содер-
жался вместе с других старшинами в тюрьме. 
Освобожден вступившей в Яицкий городок ка-
рательной экспедицией Ф. Ю. Фреймана. 
С октяб ря 1773 по конец марта 1774 с командой 
яицкого войскового старшины М. М. Бородина 
находился в осажденном Оренбурге, обороняя 
его от войска Е. И. Пугачева, а потом, вплоть до 
глубокой осени 1774, служил в корпусе Фрейма-
на, подавлявшем повстанческое движение на 
Южном Урале. 07.05.1775 определен в атаманы 
Уральского казачьего войска и произведен в чин 
армейского полковника. В отставку вышел в 
1785. Автор рукописного журнала, содержавше-
го сведения по истории Яицкого казачьего 
войска.

АЛАГУЗЯ (Алакуз, Алакузя) БАКЫНОВ (Ба-
кин, Бакинов), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. Из 
башкир Дуванской волости Сибирской дороги 
(житель деревни Алагузево (Кабылово)). Волост-
ной старшина, в команде числилось 148 дворов. 
В 1764 командир башкиро-мишарского отряда 
на Оренбургской линии. В декабре 1773 со сво-
им отрядом присоединился к отряду Салавата 
Юлаева, 12.01.1774 вступил с ним в Красно-
уфимск. В марте послал часть своего отряда на 
помощь осаждавшей Уфу армии Н. Н. Зарубина 
в Чесноковский повстанческий центр. Продол-
жал сопротивление до ноября 1774. В 1776 зна-
чился как бывший старшина.

АЛАДИН (Алладин) БЕКТУГАНОВ (Биктуга-
нов, «Феляков сын») (1705 —1774, Казань), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), пугачёвский полковник, атаман. Из 
башкир деревни Кайпаново Кыр-Таныпской во-
лости Сибирской дороги (ныне село Старокай-
паново Татышлинского района Республики 
Башкортостан). Мулла. Осенью 1773 — 1-й поло-
вине 1774 один из предводителей повстанческо-
го движения на северо-запад Башкортостана. 
Весной — летом 1774 участвовал в боях против 
правительственных войск под командованием 
О. И. фон Дуве, захвате Бирска. В сентябре его 
отряд присоединился к войску Салавата Юлаева. 
Вёл переговоры с верными правительству баш-
кирскими старшинами о прекращении боевых 
действий против восставших. В конце октября 
захвачен в плен. Находился под следствием в 
Казанской секретной комиссии. Был приговорён 
к смертной казни (избавлен от казни по старо-
сти). Наказан плетьми, подвергнут обрезанию 
ушей. Умер в Казанском остроге.

АЛАШЕЕВ Павел (годы жизни не установлены), 
командир Ставропольского гарнизонного бата-
льона, секунд-майор. Отряд пугачевского атама-
на Ф. И. Дербетьева, оставляя захваченный им 
20.01.1774 город Ставрополь, увез с собой Ала-
шеева, а также местного коменданта бригадира 

И. З. Фегезака, товарища воеводы С. В. Миль-
ковича, отставного секунд-майора А. С. Караче-
ва и секретаря провинциальной канцелярии 
С. Микляева. Первые четверо вскоре были уби-
ты повстанцами в 70 верстах от Ставрополя, 
вблизи села Буяны, а Микляев повешен у дерев-
ни Каменки.

АБЕЙДУЛЛА КУДАЙГУЛОВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
командир повстанческого отряда. Башкир. 
Примкнул к восставшим. В августе 1774 вместе 
с Мурадымом Абдрахмановым действовал в рай-
оне Архангельского завода.

АЛЕКСАНДР (Андреев Алексей) (1706 — дата 
смерти не установлена), архимандрит, настоя-
тель Петровского монастыря в Саранске, монах 
(с ноября 1774). 27.07.1774 принимал «с прочи-
ми того города священно и церковнослужи те-
лями по устращиванию смертною казнию и по-
жаром известного государственного злодея и 
бунтовщика Пугачева на мосту реки Инзары со 
святым крестом». При выезде из Саранска 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») его 
«провожал во всем священном облачении и 
с крестным хождением, и злодейские его указы, 
касающиеся до всенародного возмущения, без 
малейшего прекословия слушал». По приказу 
К. Муфеля арестован, направлен в Казанскую 
секретную комиссию (август 1774). 13.10.1774 
всенародно лишен сана («в знак чего острижены 
у него на голове и бороде волосы, и одет в про-
стую мужичью одежду»), «священства и монаше-
ства, сняв при том с него всенародно ж священ-
нические и монашеские одеяния и украшения». 
Освобожден от телесного наказания, навечно 
определен в «монастырскую работу» (ноябрь 
1774). В декабре 1774 «послан вечно в Спасо-
казанской Преображенской монастырь».

АЛЕКСЕЕВ Василий, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), сотник 
Красноуфимских казаков. 16.01.1774 Красно-
уфимской станичной избой в составе команды 
отправлен в «отряды под Кунгур». Входил в со-
став отряда атамана М. Е. Мальцева. В бою 
30.01.1774 под селом Ординским утерял «сумы 
переметные в 1 р. 20 коп., епанча в 1 р., ружей-
ное нагалище в 30 коп., денег 5 р., армяк в 2 р., 
две рубашки и двои портки, одне пимы, одне 
чулки, одне сапоги, сани в 40 к.». В феврале 1774 
Красноуфимской станичной избой за утерянное 
казенное ружье с него взыскан 1 рубль.

АЛЕКСЕЕВ Кирилл, капитан Нижегородского 
батальона. Комендант гарнизона Нагайбакской 
крепости. Получил от Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III») манифест от 25.11.1773, «объ-
явленный верноподданным всякого звания 
и чина» с требованием подчиниться царю. Ото-
слал копию манифеста казанскому губернатору 
Я. Л. Бранту. 13.12.1773 бежал в Мензелинск, 
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что способствовало его взятию восставшими. 
14 декабря при подходе к деревне Новое Мази-
но вступил в противостояние с отрядом (600 че-
ловек) Абдулкарима Рахманкулова. Возглавил 
оборону Мензелинска (200 регулярных солдат, 
около 1500 боеспособных защитников). 23 дека-
бря отбил атаку отрядов Караная Муратова 
(1500 человек). 26 декабря отбил атаку семи-
тысячного войска. 12.01.1774 в ходе вылазки 
был ранен. Удерживал оборону города до конца 
января. 2 февраля арестован вместе с воеводой 
Н. Мажаровым. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

АЛЕКСЕЕВ Назар, участник Крестьянской во-
йны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий сотник. Экономический крестьянин 
д. Чулама (Илбакты) Зюрейской дороги Казан-
ского уезда. Примкнул к восставшим. Сотник 
отряда Шарипа Якупова. Отряды Шарипа Яку-
пова, Назара Алексеева, и Кузметя Ишметева 
штурмовали Елабугу 6, 10, 13 и 19 января 1774. 
Захвачен в плен в бою 22.01.1774 под Елабугой 
командой Ю. Б. Бибикова. Казнен карателями. 

АЛЕКСЕЕВ Филип (1756 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

АЛЕКСЕЙ БЕКМЕТЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. 09.10.1755 Уфимская провинциальная кан-
целярия направила ему указ о поимке Батырши 
и его учеников (за награду в 100 рублей). Стар-
шина (в 1755 — бобылей) ясачных татар и ма-
рийцев (в 1761) Дуванской волости Сибирской 
дороги. Примкнул к восставшим. Один из пер-
вых отошел от восстания. Возвращен в прежнее 
повиновение.

АЛЕКСИЕВ Федор (1730-е — около 1825), про-
тоиерей, священник «Христорожественской» 
церкви Рождественского завода. Подробности 
биографии неустановленны. 01.02.1774 подпи-
сал «приговор жителей Рождественского завода 
и окрестных деревень о командировании атама-
на С. И. Волкова и есаула В. М. Завьялова 
к Е. И. Пугачеву с прошением по мирским де-
лам». 02.04.1774 подписал расписку на имя ата-
мана Волкова «в получении денег на жалованье 
казакам-повстанцам и содержание населения» 
Рождественского завода и окрестных деревень 
(«Пристаничной и Зобачевки»). В тот же день 
«по прошению старост и десятских» подписал 
«приговор» о выборе С. Курбатова писарем.

АЛИБАЙ (Аблай) МУРЗАГУЛОВ (Мурзагул) 
(не позднее 1735 — не ранее 1793), главный баш-

кирский старшина Кыркули-Минской волости 
Ногайской дороги Уфимской провинции, участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пе-
тра III»). В ноябре 1773 примкнул к восстанию, 
находился с башкирами своей волости в лагере 
Пугачева в Бердской слободе, участвовал в боях 
под осажденным Оренбургом. После поражения 
повстанцев в сражении 22.03.1774 у Татищевой 
крепости уехал в свою волость. В последующем 
придерживался тактики двойной игры: то при-
носил повинную властям и переходил на сторону 
карателей, то снова примыкал к восставшим. 
К осени он определился окончательно и содей-
ствовал карателям. В ноябре — декабре собирал 
подписи у башкирских старшин с обязательством 
явиться в Казанскую секретную комиссию. После 
подавления восстания оставлен в должности во-
лостного старшины.

АЛМЕКЕЙ АЛКЕЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Мишар. Припущенник на 
землях Алибая Мурзагулова. Отставной старши-
на Кырк-Уйли-Минской волости. Имел квартиру 
в Уфе. Зимой 1773—1774 находился в осажден-
ном Оренбурге, попал в плен к восставшим. 
Благодаря заступничеству Алибая Мурзагулова 
избежал казни. Повстанцы разорили его име-
ние. В сентябре участвовал в карательных опе-
рациях.

АЛУШНИКОВ, егерь 7-й легкой полевой ко-
манды. В мае-июне 1772 участвовал в каратель-
ной экспедиции генерала Ф. Ю. Фреймана, по-
сланной из Оренбурга на подавление восстания 
яицких казаков, и с того времени служил в Яиц-
ком городке в гарнизонной команде подполков-
ника Симонова. С 30.12.1773 по середину апре-
ля 1774 находился среди защитников городовой 
крепости, осажденной отрядами пугачевских 
атаманов Толкачева, Каргина и Овчинникова. 
19.02.1774 с тремя егерями находился в карауле 
у пушки, установленной на верхнем ярусе коло-
кольни Михайловского собора — цитадели яиц-
кого «ретраншамента». В ту ночь колокольня 
была подорвана подземной миной, скрытно под-
веденной саперами-пугачевцами, и рухнула. На-
ходившиеся на ней караульные, включая Алуш-
никова, упали с большой высоты наземь, но 
остались живы.

АЛЫМОВ (Ялымов) Иван Яковлевич, управи-
тель Ижевского завода, участник подавления 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), обер-гинтер-фервальтер. В 1772 полу-
чил классный чин. Командир карательной ко-
манды в Прикамье. В бою у деревни Полозовой 
(в 40 верстах от Воткинского завода) 29.01.1774 
карательные команды А. Клепикова, И. Алымо-
ва и М. Лахонина разбили повстанческие отря-
ды А. Ф. Носкова и Ф. Калабина (Шмоты), кото-
рые отошли к Сарапулу. Отклонил предложение 
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(письмо) С. И. Волкова и есаула В. М. Завьялова 
с предложением остановить наступление кара-
тельных команд. В июле 1774 действовал в де-
ревне Верховской Рождественской волости Ка-
занского уезда. Убит мятежниками.

АМБРАЗАНЦЕВ Николай Дмитриевич (Амбра-
зацыев, Амбразадзиев, Амбросадзе) (1754—
1814), генерал-лейтенант, генерал-инспектор 
артиллерии. Из грузинских дворян. Службу на-
чал в 1770 в артиллерии, в рядах которой на-
ходился до отставки, принимая участие в дей-
ствиях против Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III») в 1773 и 1774 (Уфа, Верхние Киги, 
Казань), в войне с кавказскими горцами в 1783—
1785 и 1791—1792 и в подавлении польского 
восстания (1794). В 1797, с производством в 
генерал-майоры, он был назначен шефом артил-
лерийского батальона в Казани, год спустя по-
лучил звание инспектора артиллерии Оренбург-
ской дивизии, расположенной по Волге, и в том 
же году произведён в генерал-лейтенанты. 
В октябре 1799 назначен инспектором всей 
артил лерии. Одновременно с этим был назначен 
командиром гвардейского артиллерийского ба-
тальона. 07.03.1800 был отставлен от службы. 
С воцарением императора Александра I нена-
долго вернулся на службу и 26.11.1803 за бес-
порочную выслугу 25 лет в офицерских чинах 
был награждён орденом святого Георгия 
4-й степени. Вновь ушел в отставку по состоя-
нию здоровья.

АМБРАЗАЦИЕВ (Амбразанцев) Николай Дми-
триевич, казанский помещик, подпоручик кон-
ной артиллерии в отставке. С февраля 1774, 
вступив волонтером в Казанский уланский кор-
пус, участвовал в подавлении крестьянского вос-
стания под руководством Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III») в Закамье. С 18 марта слу-
жил в корпусе И. И. Михельсона, участвовал в 
боях с повстанцами во время похода его по Ура-
лу, Прикамью и Поволжью. Отличился в битве 
24.03.1774 с отрядами атамана И. Н. Зарубина-
Чики у села Чесноковки под Уфой, в сражении 
15.07.1774 под Казанью и при окончательном 
поражении Пугачева в битве 25.08.1774 у Со-
лениковой ватаги под Черным Яром.

АМИН ИБРАЕВ, старшина Телевской волости 
Сибирской дороги, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пу га чёва в (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник (1774). Житель деревни 
Аминово. Примкнул к восставшим. Во главе от-
ряда действовал в Исетской провинции, зани-
мался мобилизацией местного населения, сбо-
ром фуража и продовольствия, охраной дорог и 
переправ. В мае — ноябре 1774 действовал на 
территории Сибирской дороги. Участвовал в 
боях против правительственных войск под ко-
мандованием И. И. Михельсона на реке Ай; в 
составе войск Салавата Юлаева — в штурме 
Катав-Ивановского завода (июль — октябрь 
1774) и взятии Усть-Катавского завода. Продол-

жал сопротивление правительственным войскам 
до осени 1774. После войны «вернулся в преж-
нее повиновение», был приведен к присяге, слу-
жил старшиной (1777).

АМИН САЛЕЕВ, участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Татарин. Старшина Каргалинской 
слободы. После подавления восстания награж-
ден серебряной медалью.

АМИР НАВРУЗОВ, участник Крестьянской во-
йны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), вой-
сковой есаул, писарь походной канцелярии пол-
ковника Бахтиярв Канкаева. Из башкир Уфим-
ского уезда. Осенью 1773 примкнул к восстанию. 
В декабре участвовал в формировании повстан-
ческих отрядов на Казанской дороге. Действо-
вал в Кунгурском, Уфимском и Казанском уез-
дах, а также в Красноуфимской крепости, актив-
но занимался мобилизацией людей в северных 
башкирских землях.

АНАНЬЕВ Иван, яицкий казак. В середине 
октября 1773 комендант Яицкого городка 
И. Д. Симонов включил его в состав команды 
сотника Копеечкина, отправленной на Ранневы 
хутора (на правом берегу Яика вблизи Генвар-
цевского форпоста), чтобы схватить появивших-
ся там казаков-пугачевцев. Их там не застали, те 
успели скрыться. Тем временем в самой коман-
де Копеечкина произошел мятеж, поднятый ка-
заком Серебрецовым и его единомышленника-
ми. Мятежники арестовали Копеечкина и еще 
15 казаков «старшинской» стороны), увезя их с 
собой в лагерь Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») под осажденный Оренбург. 01.11.1773 
казнен. Остальных арестованных освободили и, 
вместе с казаками Серебрецова, определили в 
пугачевское войско.

АНДРЕЕВ Ефим (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

АНДРЕЕВ Симон, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из 
каза ков. Служил в Красноуфимске. В середине 
января 1774 в числе 20 казаков-канониров кре-
пости вступил в войско Салавата Юлаева, на-
правлявшееся к Кунгуру. 23 января участвовал 
в штурме города. Включен в отряд М. Е. Маль-
цева. Погиб 30 января в бою против команды 
секунд-майора Д. О. Гагрина около Ильинского 
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острожка (Пермская провинция Казанской гу-
бернии).

АНИЧКОВ Афанасий Иванович, уфимский дво-
рянин, отставной прапорщик. В дни осады Уфы 
повстанцами (конец ноября 1773 — 24.03.1774) 
из его городской усадьбы несколько дворовых 
людей сбежали из Уфы к восставшим. Захвачен 
в плен. Дальнейшая судьба неизвестна.

АНИЧКОВ Дмитрий, офицер Уфимского гар-
низона, прапорщик. С конца ноября 1773 по 
24.03.1774 участвовал в обороне Уфы, осажден-
ной отрядами Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Команда, в которой состоял Аничков, 
занимала позицию вдоль Усольской улицы. 
Аничков был в боях при отражении приступов 
повстанческого войска атамана И. Н. Зарубина-
Чики к Уфе и вылазках из города к окрестным 
селениям, где располагались восставшие. В вы-
лазке, предпринятой 21 марта за реку Дёму по-
лучил ранение у деревни Костаревой.

АНИЧКОВ Михаил, офицер Уфимского гарни-
зона, капитан. С конца ноября 1773 по 24 марта 
1774 участвовал в обороне Уфы, осажденной от-
рядами Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Аничков и его команда участвовали в боях при 
отражении приступов войска атамана И. Н. Зару-
би на-Чики к Уфе 23.12.1773 и 25.01. 1774.

АНИЧКОВ Сергей Иванович (около 1733, 
Уфа — 25.05.1802, там же), уфимский дворянин, 
депутат Уложенной комиссии 1767—1769, над-
ворный советник (1782), меценат. Служил в ар-
мии с 1747 по 1766, вышел в отставку в звании 
секунд-майора. Предлагал установить обязатель-
ный 12-летний срок службы для дворянства. Вы-
ступал за расширение землепользования дворян, 
сокращение налогов, возмещение убытков, поне-
сенных дворянами в ходе Крестьянской войны 
под предводительством Е. И. Пугачева в 1773—
1775. С 1773 товарищ воеводы Уфимской про-
винции. В мае — июне 1775 совместно с воево-
дой А. Н. Борисовым вел следствие по делу 
Салавата Юлаева и Юлая Азналина. В июле — 
сентябре 1775 был одним из руководителей 
испол нения судебного приговора об их телесном 
наказании. В 1780-е служил в Уфимской казен-
ной палате. С. Т. Аксаков упоминает о нем в сво-
их сочинениях («Семейная хроника», «Детские 
годы Багрова-внука»). Благодаря его усилиям 
удалось сохранить часть упраздненного в 1764 
Успенского мужского монастыря — деревянную 
церковь Успения Божией Матери (перенесена с 
Усольской горы на Большую Успенскую (ныне 
ул. Коммунистическая)), перестроенную затем в 
каменный Успенский храм (снесен в 1930-е).

АНИЧКОВ Степан Иванович (годы жизни не 
установлены), уфимский помещик, отставной 
офицер Уфимского гарнизона, секунд-майор, 
брат Сергея Ивановича Аничкова. Во время оса-
ды Уфы возглавлял 5-й пикет городовой обороны 
вдоль Сибирской улицы; со своей командой уча-

ствовал в отражении приступов восставших и вы-
ходил на вылазки.

АНИЧКОВ Филипп Михайлович, уфимский 
дворянин, отставной прапорщик. В 1773 служил 
в Табынске. В ноябре во главе отряда в 200 че-
ловек возглавлял защиту Богоявленского меде-
плавильного завода. Был предан старшинами 
Абдулкаримом и Баязитом Килметевым, взят в 
плен и доставлен к Канбулату. В деревне Изинь-
Иглу содержался под караулов «дней с десять». 
Отправлен на пристань к Зарубину-Чике, остри-
жен по-казачьи. Бежал в Табынск, где снова ока-
зался в руках башкир. Увезен казаком И. В. Губа-
новым в Чесноковку. Послан в осажденную Уфу 
для передачи властям требования Е. И. Пугаче-
ва (императора «Петра III») о сдаче города. За-
ключен в тюремный острог, где и содержался до 
лета 1774.

АНКУДИНОВ Андрей Петрович (1734 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Уксянской слободы Екатеринбургского ве-
домства. Входил в «злодейскую воровскую тол-
пу», снабжал восставших «для удовольствия их 
хлебом, а для лошадей сено и овес возил». Взят 
в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

АНТИПОВ (Антонов, Степанов) Яков Степа-
нович, участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Из яицких казаков. С сентября 1773 на-
ходился в Бердском повстанческом центре. 
В конце ноября вместе с И. Н. Зарубиным 
и И. И. Ульяновым был направлен Пугачёвым 
на Воскресенский завод для организации по-
ставки артиллерийских орудий и боеприпасов. 
Под его руководством к марту 1774 в повстан-
ческую армию было доставлено 15 медных ору-
дий (гаубицы, дробовики, мортиры, пушки) и 
«большое число боеприпасов к ним». В марте 
отозван в Бердский повстанческий центр. 
06.03.1774 в деревне Пронкино Оренбургской 
провинции погиб в бою против правительствен-
ных войск под командованием князя П. М. Го-
лицына.

АНТОНОВ Лаврентий, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), свя-
щенник Курганской слободы. Главный предво-
дитель «бунтовщиков» Курганской слободы. 
Взят в плен «из толпы мятежников при Пуховой 
слободе». Дальнейшая судьба неизвестна.

АНТОНОВ (Онтонов) Сергей, участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
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Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), лареч-
ный целовальник Красноуфимской соляной стой-
ки. В период с 14 января по 14 февраля 1774 от 
Красноуфимской станичной избы получил на про-
дажу 2480 пудов соли. Осуществлял поставку соли 
Главному повстанческому войску. В январе 1774 
от датчика Ивана Бабина (Чюсовской городок) 
принял на казенную продажу 2730 пудов соли, «в 
том числе отпущено в армию соли до 30 пуд без-
денежно, да башкирским старшинам отпущено до 
пяти пуд безденежно ж». За продаваемую соль 
(2695 пудов) выручил 1708 руб лей (по 40 копеек 
за пуд). В армию полковника Салавата Юлаева 
передал 160 пудов соли и денег 64 рубля.

АНТОНОВ Федор (дата рождения не установ-
лена — 1774), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Погиб в бою 30.01.1774 под се-
лом Ординским.

АНФАЛОВ Алексей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана  
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные, 
денег 3 р., две рубашки с порты, епанча».

АНФИЛОВ Иван (1741 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»). Казак Миасской крепо-
сти. Направлен из Челябинска для защиты Вар-
ламовой слободы. Взят в «воровскую толпу». 
Направлен в составе команды (200 человек) под 
Уксянскую слободу. Пойман воинской коман-
дой. В марте 1774 после допроса в Шадринской 
управительской канцелярии был отпущен «в 
дом».

АНШУКОВ Павел Нафантович (около 1702 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин деревни Ермаковой Маслянского острога. 
Осуществлял перевозку провианта из Челябин-
ска в Уксянскую слободу (по договору с купцом 
С. Боровинским). Захвачен башкирами-повстан-
ца ми, содержался в Усянской слободе. Задержан 
воинской командой 09.03.1774. После допроса в 
Шадринской управительской канцелярии был 
отпущен домой.

АПТИКЕЙ МОСКОВОВ, участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Кыр-Иланской волости Казан-

ской дороги, имел в ведении 134 двора. Житель 
д. Москово (Илишевского района Республики 
Башкортостан). Примкнул к восставшим. Зимой 
1773—1774 действовал в Сарапульской волости, 
вместе со старшиной Киргизской волости Юлда-
шем Москововым участвовал в разгроме имения 
Тевкелевых в д. Терсы. В 1793 служил старши-
ной.

АПТЫШ ТАНГАЕВ (1732—1774), яицкий казак, 
татарин, участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(импе ратора «Петра III»). Участник восстания 
казаков «мятежной»стороны на Яике в январе-
июне 1772. Примкнул к Пугачевскому восста-
нию в начале октября 1773, и в том же месяце 
Пугачев послал его к султану Младшего казах-
ского жуза Дусали со своим указом о присылке 
казахов-джигитов в его войско. В декабре 1773 
вместе с атаманом М. П. Толкачевым снова ез-
дил к правителям Младшего жуза, султану Ду-
сали и хану Нуралы, с пугачевскими указами, но 
казахи уклонились от предоставления Пугачеву 
военной помощи. В ходе этой поездки в низовья 
Яика его отряд овладел Калмыковой крепостью, 
где были казнены казачий полковник Г. Ф. При-
казчиков, писарь С. Домашнев и священник 
Д. Иванов, отказавшихся признать Пугаче-
ва. Исполняя поручение Пугачева, Толкачев и 
Аптыш направились от низовья Яика на север — 
к Яицкому городку. Продвигаясь вдоль Ниж-
неяицкой дистанции, они набирали в свой отряд 
казаков из попутных крепостей и форпостов, а, 
приблизившись к Яицкому городку, в семи вер-
стах от него разбили высланную против них ка-
зачью команду старшины Н. А. Мостовщикова, 
и 30.12.1773 вступили в город. Участвовал в 
боях под осажденной в Яицком городке крепо-
стью, обороняемой гарнизоном во главе с под-
полковником И. Д. Симоновым. В середине 
апреля 1774, узнав о приближении к Яицкому 
городку карательной бригады генерала 
П. Д. Мансурова, выдвинулся в заяицкую степь, 
в ставку хана Нуралы, где и скрывался более 
полутора месяцев. В начале июня за ним прие-
хал туда с казачьей командой старшина 
М. М. Бо ро дин. По его требованию хан Нуралы 
выдал Аптыша. Он был отконвоирован в Яиц-
кий городок и заключен в тюремный острог. 
В конце августа 1774 Аптыша допросили в Яиц-
кой секретной комиссии. Комиссия приговорила 
его к смертной казни, которая и была свершена 
31 августа.

АПУХТИН Аким Иванович (1720—1798), 
генерал-поручик. Член московской конторы Во-
енной коллегии, член суда над Е. И. Пугачевым 
(императором «Петром III» и его сподвижника-
ми. В 1782—1784 являлся губернатором Орен-
бургской губернии.

АРАПОВ Василий (Казим), участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), коман-
дир повстанческого отряда. Крещеный араб. Во 
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время отъезда В. Торнова и Караная Муратова 
из Нагайбака в Берду, в феврале 1774, принял 
командование над отрядом в 1200 человек. 
10 февраля после сдачи Нагайбака отступил вме-
сте с Абдулкаримом Рахманкуловым к Бакалам. 
11 февраля участвовал в бою с отрядом Ю. Биби-
кова. Дальнейшая судьба неизвестна.

АРАПОВ Илья Федорович (1738—1774), орен-
бургский крестьянин, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий атаман. Ранее, являясь дворовым 
человеком, он находился во владении у ряда 
оренбургских помещиков (Н. П. Вителева, 
П. Н. Чучалова, М. Ф. Арапова). Не выдержав 
жестоких притеснений со стороны нового поме-
щика и его приказчика, с семьей «ушел в бега». 
В конце октября 1773 объявился в повстанче-
ском лагере под Оренбургом. Послан с группой 
казаков на Самарскую дистанцию крепостей для 
заготовления провианта и доставку его в по-
встанческие отряды под Оренбург. В конце 
ноября 1773 занял Бузулукскую крепость и стал 
отправлять Пугачеву обозы с продовольствием, 
собранным в окрестных помещичьих имениях 
и казенных провиантских «магазейнах» (скла-
дах). Совершил поход вдоль Самарской дистан-
ции к Волге, занял крепость Красносамарскую, 
городок Алексеевск и 25 декабря без боя овла-
дел Самарой. Во время похода вел регулярную 
переписку с Пугачевым и его Военной коллеги-
ей. 29.12.1773 подошедшее к Самаре каратель-
ное соединение премьер-майора К. И. Муфеля 
после ожесточенного боя нанесло поражение от-
ряду Арапова и вынудило его оставить город. 
В последующем, отходя на восток, к Оренбургу, 
Арапов не раз вступал в бои с превосходящими 
силами неприятеля во главе с подполковником 
П. Б. Гриневым и генералом П. Д. Мансуровым. 
Ценой больших усилий карателям удалось одо-
леть Арапова в боях у Алексеевска (07.01.1774), 
у Бузулукской крепости (14.02.1774), под Соро-
чинской крепостью (06.03.1774). Сохранив и по-
полнив свой отряд, Арапов привел его 20.03.1774 
в Татищеву крепость, где Пугачев сосредоточил 
лучшие части повстанческого войска, готовясь 
дать решительное сражение авангардным кор-
пусам генералов П. М. Голицына, П. Д. Мансу-
рова и Ф. Ю. Фреймана. Однако в битве, раз-
вернувшейся 22 марта, сам Пугачев потерпел 
тяжелое поражение. Среди многих сотен пуга-
чевцев, павших при обороне крепости, был и 
атаман Арапов.

АРАСЛАН РАНГУЛОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Из башкир деревни 
Кынгазы Су-Таныпской волости Сибирской до-
роги (ныне д. Кигазы Аскинского района Респу-
блики Башкортостан). Сотник той же деревни. 
Примкнул к восставшим. В октябре 1773 — мар-
те 1774 в составе Главного войска Пугачёва уча-
ствовал в осаде Оренбурга. Попал в плен, на-

ходился под следствием в Яицкой комендант-
ской канцелярии, освобождён. Летом — осенью 
1774 его отряд участвовал в боях под Казанью, 
в районе Бирска и Ангасякского винокуренного 
завода (Уфимская провинция), в составе войска 
Салавата Юлаева сражался против правитель-
ственных войск под командованием И. К. Рыле-
ева, затем вёл бои в верховьях реки Быстрый 
Танып. В 1775 находился под следствием в Ка-
занской секретной комиссии. Умер в уфимской 
тюрьме 29 апреля.

АРАСЛАН УМИТБАЕВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Башкир. Помощник стар-
шины Ямансары Япарова. В октябре 1774 вы-
полнял поручения И. Тимашева.

АРАСЛАНБЕК МАКШИГУЛОВ, участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
повстанец. Башкир. Старшина (в 1766) Гарей-
Кипчакской волости Ногайской дороги, имел в 
ведении 108 дворов. Примкнул к восставшим. 
В ноябре 1774 дал подписку старшине Алибаю 
Мурзагулову о явке в Казанскую секретную ко-
миссию. Возвращен в прежнее повиновение. 
В 1798 служил старшиной 8-го башкирского 
кантона Стерлитамакского уезда.

АРЕНКУЛ АСЕЕВ, участник Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), командир по-
встанческого отряда. Ясачный татарин д. Аксари-
но Казанского уезда. В декабре 1773 сфор мировал 
повстанческий отряд. В январе 1774 действовал 
в Казанском уезде. Совместно с Нагайбаком Аса-
новым руководил осадой Заинской крепости. 
16 января у д. Аксарино принял бой с каратель-
ной командой Ю. Бибикова. Имея 600 человек 
и три пушки потерпел поражение от правитель-
ственных войск. В феврале вместе с другими по-
встанцами отступил к Нагайбакской крепости. 
В начале апреля в результате конфликта был 
убит (зарублен) В. И. Торновым (вместе с ним 
были зарублены три брата Юртбагишевы из 
д. Арсланбеково).

АРИСТОВ Илья Степанович (1726 — после 
1777, Балтийский порт (Палдиски)), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Из дворян Костромской провинции 
Московской губернии (имел во владении 6 душ 
крепостных). На военной службе с 1746 (не раз 
совершал побеги); капрал. В январе 1774 бежал 
из Москвы и в Таганрог (к брату Василию). По 
пути распространял в казачьих станицах на 
Дону слух о военных успехах императора «Пет-
ра Третьего». В марте схвачен и доставлен в Ка-
занскую секретную комиссию. Освобожден 
12 июля при взятии Казани Главным повстан-
ческим войском. Участвовал в Казанских сраже-
ниях 12 и 15 июля. Командовал повстанческим 
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отрядом, действовавшим в Поволжье. Самозван-
но называл себя полковником. 25 июля схвачен 
и отконвоирован в Нижний Новгород, откуда 
после допросов был отправлен в Казань. Опре-
делением Тайной экспедиции от 25.01.1775 ли-
шен воинского чина, дворянского достоинства 
и приговорен к пожизненной каторге. В марте 
доставлен в Балтийский порт.

АРТЕМЬЕВ Афанасий Матвеевич, уфимский 
помещик, отставной коллежский советник. 
В конце ноября 1773 башкиры-пугачевцы убили 
Артемьева в его деревне под Уфой.

АРТЕМЬЕВ Михаил (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

АРТЕМЬЕВ Прохор (1733 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

АРШЕНЕВСКИЙ Николай Яковлевич (1748—
1802), военный и государственный деятель, 
участник подавления Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), командир 
23-й легкой полевой команды, подполковник. 
Из семьи генерал-поручика, крупного смолен-
ского магната и душевладельца. В военную 
службу был записан в 1754, закончил кадетский 
корпус, в 1761 получил чин поручика, в 1763 — 
капитана, 1769 — секунд-майора, в 1770 — 
премьер-майора, в 1771 — подполковника. 
В 1768—1772 он участвовал в Русско-турецкой 
войне. С января 1774 возглавляемая им 
23-я легкая полевая команда вела карательные 
военные операции против пугачевских отрядов 
на территории Заволжья и Южного Урала, уча-
ствовала в боях под Алексеевском, Ставрополем, 
Сергиевском, Бузулукской крепостью. Особо Ар-
шеневский и его команда отличились в сраже-
ниях с войском Е. И. Пугачева у Татищевой 
крепости и под Сакмарским городком. В начале 
апреля 1774 его команда, усиленная батальоном 
пехоты, эскадроном изюмских гусар и полусот-
ней оренбургских казаков, была направлена из 
Оренбурга на подавление очагов повстанческо-
го сопротивления вдоль Новомосковской доро-
ги, а к осени переброшена в Уфимскую провин-
цию, где и находились в оперативном подчине-
нии генерала Ф. Ю. Фреймана, «усмирявшего» 

тот край. В конце ноября 1774 входивший в ко-
манду Аршеневского сводный русский и мишар-
ско-башкирский конный отряд, возглавляемый 
поручиком В. Лесковским, захватил в плен вид-
ного вожака повстанческого движения в Башки-
рии Салавата Юлаева. Аршеневский и провел 
первое дознание над Салаватом, после чего сна-
рядил конвой для препровождения пугачевско-
го бригадира с его отцом Юлаем Азналиным из 
Уфы в Казань. В 1781 произведен в полковники, 
в 1786 — в генерал-майоры, тогда же назначен 
губернатором Смоленской губернии. В 1797 ему 
был пожалован чин тайного советника и он по-
лучил назначение астраханским губернатором. 
Год спустя его уволили в полную отставку.

АСЛАЙ (Аслан) КУРМАКАЕВ (Курмекеев, Кур-
манаев, Курмикаев), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Баш-
кирский старшина Бурзенской волости Уфим-
ского уезда, имел в ведении 144 двора. В ноябре 
1773 осуществлял мобилизацию башкир, татар, 
марийцев и дворцовых крестьян Казанской и 
Нагайской дорог в Главное повстанческое вой-
ско. Отряды старшин Каина Зиямбетева, Мрат-
ши Сыртланова, Аслая Курмакаева принимали 
активное участие в повстанческом движении до 
лета 1774. В марте 1774 обратился в Военную 
коллегию повстанцев с просьбой «прислать вой-
ска для защиты населения от карательных ко-
манд под Мензелинском, Нагайбаком и Уфой». 
5 июля принял участие в сражении против ге-
нерала П. М. Голицына. Вскоре вернулся к ге-
нералу с повинной и с 13 июля содержался в 
Уфе в качестве заложника (аманата). Осенью на-
ходился в Казанской секретной комиссии, отку-
да 13 декабря в числе 13 старшин был отправ-
лен в Симбирск к генералу П. И. Панину. Воз-
вращен в прежнее повиновение. В 1798 служил 
старшиной 8-го башкирского кантона Стерлита-
макского уезда.

АСТРЕНЕВ Иван Иванович (1749 — 1774), под-
поручик Алексеевского пехотного полка, слу-
живший в гарнизоне Пречистенской крепости. 
В конце сентября 1773, когда войско Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III») приближалось 
к Оренбургу, ее комендант капитан И. Ф. Чемез-
гин увел гарнизон в Оренбург, оставив крепость 
на попечение Астреневу, с которым остались 
также больные и отставные солдаты. 3 октября 
сюда вступили пугачевцы. Забрав пушки, ору-
жие, боеприпасы и провиант, они отправились 
в Сакмарский городок, захватив с собой и Астре-
нева. Вскоре Пугачев назначил его атаманом 
полка, сформированного из пленных. Находясь 
в составе повстанческого войска, полк участво-
вал в боях под осажденным Оренбургом. В сере-
дине января 1774 Астренева обвинили в том, 
что он способствовал побегам своих солдат и на-
меревался, завладев повстанческими пушками, 
открыть огонь по тылам пугачевского войска. 
Казнен.
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АСЫЛХОДЖА МУТАЧЕВ, участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Татарин Казанского 
уезда. Примкнул к восставшим. Осуществлял 
блокаду Мензелинска, имел столкновения с гар-
низоном города («чинят выезды и окольные де-
ревни рубят и губят много наших») 13.01.1774 
направил рапорт атаману В. И. Торнову «о не-
возможности пресечь вылазки неприятеля из 
Мензелинска из-за отсутствия пушек».

АФАНАСЬЕВ Михей (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «лошать, кобыла 
серая с седлом и с прибором, копье, кафтан сер-
мяжной, денег 1 р., рубашек с порты двои, 
епнча белая, сапоги, котел медной».

АФОНАСЬЕВ Иван (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

АХМАТОВ Федор Иванович, приказчик (упра-
витель) Златоустовских заводов капитана 
И. Луги нина. Бывший тульский купец 1-й гиль-
дии. 02.12.1773 явился в Троицкую крепость и 
подал ее коменданту бригадиру А. А. Фейервару 
рапорт, в котором сообщил об угрозе нападения 
пугачевских отрядов на Златоустовский и 
Троице- Саткинский заводы, высказав опасение, 
что крестьяне этих заводов могут присоединить-
ся к повстанцам. Однако Фейервар, опасаясь за 
саму Троицкую крепость, уклонился от посылки 
туда команд местного гарнизона. В середине 
сентября 1774 находился в Яицком городке, где 
стал очевидцем представления арестованного 
Е. И. Пугачева собравшемуся на городской пло-
щади народу.

АХМЕР АБЗЯЗОВ, участник Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства, походный старшина. Кар-
галинский татарин. В конце сентября 1773 во 
главе 300 татар был отправлен на помощь бри-
гадиру Х. Билову. Весной — летом 1774 служил 
у И. Л. Тимашева.

АХМЕР АГЕЕВ (Агыев, Агиев), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-

ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
командир повстанческого отряда. Старшина 
ясачных марийцев Уранской области Осинской 
дороги. Принимал участие в повстанческом дви-
жении в Уранской области в январе — июне 
1774. 12.04.1774 был пленен под Бирском майо-
ром С. Тютчевым, отпущен на свободу. В июне 
1774 направил рапорт полковнику Бахтияру 
Канкаеву «с просьбой об оказании помощи в 
связи с вестями о намерении карательных ко-
манд выступать из Бирска». Принял участие в 
боевых действиях под Бирском. В 1781 служил 
старшиной.

АХМЕР ШАРЫПОВ (Шарипов), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III») 
на стороне правительства, брат Валиши Шари-
пова. Старшина Каршинской волости, управлял 
74 дворами. Житель д. Шарипово (Мухаметша-
рипово) (Кушнаренковский района Республики 
Башкортостан). В 1730-е вместе с отцом (Шарып 
Мряков) участвовал в подавлении башкирского 
восстания. В 1752 находился в старшинской 
должности. В 1753 во главе нескольких старшин 
подал прошение императрице Елизавете Пе-
тровне о замене ясака покупной соли из казны. 
В 1773 — в начале 1774 «в непоколебимой вер-
ности находились в Уфе». В 1790 служил стар-
шиной.

АХШАРУМОВ Иван, капитан 2-го гренадерско-
го полка. Выходец из старинного армянского 
дворянского рода. Армяно-григорианского ве-
роисповедания. В малолетстве был записан вах-
мистром в Грузинский гусарский полк. Упоми-
нался в хрониках 1753 в чине прапорщика Гру-
зинского гусарского полка. Участвовал в акциях 
по подавлению Крестьянской войны под пред-
водительством Е. И. Пугачёва (императора «Пе-
тра III»). В 1774 генералом П. М. Голицыным 
направлен в д. Биккулово (из района реки Сал-
мыш). 9 августе по заданию полковника 
А. Я. Якубовича «прогнал» башкир от Ангасяк-
ского завода.

АШИР БОКШУРГИН, участник Крестьянской 
войны под предводительством Е. И. Пугачёва в 
1773—1775 (императора «Петра III») на стороне 
правительства. Сотник, правящий старшинскую 
должность Терсякской волости Исетской про-
винции. Житель д. Аширово (ныне Кунашакский 
район Челябинской области). Участник кара-
тельных операций.

АЯЗБАЙ КЫЗЫЛОВ (годы жизни не установле-
ны), сотник (1772), правящий старшинскую долж-
ность в Чирлинской волости Исетской провин-
ции, участник Крестьянской войны под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»). Житель деревни Аязбаево (ныне Аязгулово 
Аргаяшского района Челябинской области). Один 
из руководителей башкир-по встан цев в Исетской 
провинции. Участвовал в боях в районе Каслин-
ского завода, в осаде Челябинской крепости 
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(конец 1773 — 1774.) В декабре 1774 пришел в 
Челябинскую крепость с повинной к подполков-
нику И. Л. Тимашеву. Освобожден от наказания. 

Возвращен в прежнее повиновение. Дальнейшая 
судьба неизвестна.
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БАЖЕНОВ Дмитрий (около 1751 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Саткинского завода. Примкнул к «зло-
дейской толпе» на Саткинском заводе. Прини-
мал участие в сражениях под Челябинском. 
Пойман (находился в обозе) воинской командой 
под Уксянской слободой после боя 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

БАЗАРГУЛ ЮНАЕВ (середина XVIII века — на-
чало XIX века), старшина Мякотинской волости 
Исетской провинции Оренбургской губернии, 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»). Родом из башкир деревни Базар-
гулово (существовавшей на территории совре-
менной Челябинской области). В юности принял 
участие в восстании Батырши (1755—1756). Де-
путат Уложенной комиссии (1767—1769), соста-
вил «Наказ башкир Исетской провинции», кото-
рый включал 22 пункта, касавшихся права на 
свободу вероисповеданий, представительства 
башкир в органах власти, свободы торговли, зе-
мельного вопроса. В 1760 препятствовал строи-
тельству железоделательного завода П. Репнина 
на реке Миасс (близ озера Аргази). Убедившись, 
что за два года работы Уложенной комиссии в 
Москве и Санкт-Петербурге на 204 заседаниях 
не было принято ни одного решения по проб-
лемам башкирского народа, включился в по-
встанческое движение. В 1773 во главе полка из 
500 башкир участвовал в вооруженных выступ-
лениях в районе Кыштымского, Каслинского и 
Саткинского заводов, в осаде Челябинска. В мае 
1774 содействовал восстановлению разгромлен-
ного под Троицкой крепостью Главного по-
встанческого войска; получил от Пугачева чин 
фельдмаршала. Согласно донесению воеводы 
Исетской провинции И. Г. Лазарева (06.11.1774), 
после подавления восстания продолжал совмест-
но с походным старшиной Кара-Табынской во-
лости Юламаном Кушаевым и старшиной Бало-
Катайской волости Сарой Абдуллиным воору-
женное сопротивление правительственным 
войскам. Был схвачен в декабре 1774, содержал-
ся в Челябинской тюрьме прикованным к стене. 
Возвращен в прежнее повиновение. Был лишен 
знака депутатского достоинства (02.10.1775) по 
представлению генерал-губернатора И. А. Рейн-

сдорпа обер-прокурору Сената, смещен с долж-
ности старшины.

БАЗАРОВ Петр Дмитриевич (1743 — 12.07.1774, 
близ Казани), поручик Нарвского пехотного 
полка. С середины марта 1774 служил в корпусе 
подполковника И. И. Михельсона, участвовал в 
подавлении Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III») на Южном Урале и в Прика-
мье. Отличился в сражении против отрядов ата-
мана И. Н. Зарубина (Чики) 24.03.1774 у дерев-
ни Третьяковской и села Чесноковки под Уфой, 
а также в бою с отрядом повстанческого полков-
ника Салавата Юлаева 8 мая у деревни Ерал 
(в 60 верстах от Симского завода). За отличия в 
этих и других боевых делах был досрочно про-
изведен в капитаны. Погиб в бою на Арском 
поле (всего корпус Михельсона в этой битве по-
терял 23 человека убитыми, 38 человек были 
ранены).

БАИМ КИДРАЕВ (Кедряев) (не позднее 1720 — 
после 1783), отставной старшина Кубалякской 
волости Исетской провинции, тархан, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанческий полковник. Сын Кедряя 
Девлетева, потомок князя Турмамбета Ялтико-
ва. Жил в деревне Баимово, имел в ведении 
80 дворов, около 6 тысяч лошадей. С 1740-х из-
вестен как рудоискатель. В 1755 находился на 
линейной службе в Оренбургской губернии. 
Схвачен по подозрению в восстании, подвергнут 
пыткам. Показал штейгеру Маркову и перевод-
чику Р. Уразлину г. Атач (Магнитную). Отстав-
ной старшина (1770). В июне 1770 в 15 км от 
Белорецкого завода встречался с И. И. Лепёхи-
ным. В декабре 1773 присоединился к восста-
нию, пугачевской военной коллегией был назна-
чен судьей Башкирии. Зимой 1773—1774 дей-
ствовал в районе Верхнеяицкой крепости, 
участвовал в столкновениях с командой комен-
данта крепости полковника Е. А. Ступишина. 
Вместе с отрядами (общая численность 1000 че-
ловек) башкирских тарханов Мусы Килкина и 
Муйнака Рясулева участвовал в захвате Белорец-
кого завода. В апреле 1774 генерал князь 
П. М. Голицын направил к нему верных прави-
тельству старшин с предложением вернуться к 
повиновению. В апреле — начале мая 1774 в его 
вотчинных землях находился Пугачев. Участво-
вал в сражении под Троицкой крепостью 
(21.05.1774), в боях против команды подполков-
ника И. Л. Тимашева. Захватил деревню Арскую 

Б
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близ Белорецкого завода, в которой перебил 
всех мужчин, увел в плен около 800 женщин и 
детей. В бою 20.11.1774 под Катав-Ивановским 
заводом оказал военную поддержку Салавату 
Юлаеву. Арестован Тимашевым (22 ноября), в 
дальнейшем освобожден из-под стражи.

БАЙГАЗА КОЗЯМЫШЕВ (годы жизни не уста-
новлены), старшина Айлинской волости Исет-
ской провинции, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва, командир повстанческого отряда. Жил в 
деревне Байгазино Айлинской волости Сибир-
ской дороги Исетской провинции (ныне терри-
тория Аргаяшского района Челябинской обла-
сти). Примкнул к восставшим в декабре 1773. 
Один из предводителей повстанцев в Исетской 
провинции. Зимой 1773—1774 действовал в 
районе Челябинской крепости совместно с 
И. Н. Грязновым, Исой Токтагуловым и други-
ми. Держал под контролем дороги, занимался 
сбором фуража и продовольствия, мобилизаци-
ей местного населения. Участвовал в столкнове-
ниях с правительственными войсками под ко-
мандованием И. И. Михельсона на реке Ай (в 
районе деревень Верхние Киги и Уразметево 
Сибирской дороги), участник похода Пугачева 
в Уфимский уезд в конце мая — июне 1774. Про-
должал сопротивление правительственным вой-
скам до осени 1774. В декабре 1774 приведен к 
присяге, возвращен в прежнее повиновение. 
В 1777 служил старшиной. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

БАЙК-АЙДАР (Баик Аблаев, Баймухамет Бай-
назаров) (1734, д. Мунаево Мурзаларской воло-
сти Сибирской дороги — 1815), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), сэсэн (поэт-импровизатор). Сын тарха-
на Байназара. В разные годы принимал участие 
в башкирских восстаниях. Преследуемый вла-
стями скрывался в казахских степях. Согласно 
преданиям, вернувшись в родные края встре-
тился с Салаватом Юлаевым и Юлаем Азнали-
ным. В 1773 призывал башкир к восстанию. 
В 1812 провожал башкирских воинов, отправ-
ляющихся на Отечественную войну.

БАЙКЕЙ ТОЙКИЕВ (1719, д. Орьебаш Уран-
ской волости Осинской дороги, ныне д. Старый 
Орьебаш Калтасинского района Республики 
Башкортостан  — дата смерти не установлена), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник. Из ма-
рийцев Уранской волости Осинской дороги. 
Старшина той же волости. Сформированный им 
отряд, состоящий в основном из марийцев, 
в мае — июне 1774 действовал под Бирском, за-
тем присоединился к войску Салавата Юлаева и 
сражался под Осой, в июле — в районе Ангасяк-
ского завода. В августе — сентябре 1774 участво-
вал в боях против правительственных войск под 
командованием И. Г. Штерича у деревень Музя-

кино и Иваново Казанской дороги. 15 сентября 
явился с повинной в село Сарапул Казанской 
губернии. С ноября 1774 находился под след-
ствием в Казанской секретной комиссии. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

БАЙНАЗАР УТЯГУЛОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Башкир, 
помощник старшины Аслая Курмекеева. Прим-
кнул к восстанию не ранее декабря 1773. 
05.07.1774 принял участие в сражении против 
генерала Голицына. В дальнейшем явился с по-
винной.

БАКЕЙ АБДУЛОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Крепостной крестьянин О. Тевкелева. 
Примкнул к восстанию. Совместно с Юскеем Ку-
дашевым, Юлдашем Маскеева, Валиты Ягофаро-
ва, Абзаима Ибраимова, Адила Чинаева руково-
дил отрядом из 800 терсинских татар, удмуртов 
и уфимских башкир. Отряд действовал в районе 
Варзино-Алексеевского и Ижевского заводов. 
01.01.1774 при занятии отрядом Ижевского за-
вода жители вынесли им навстречу хлеб и 
соль.

БАКЕЙ УСЕИНОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Старшина служилых мишар Исетской про-
винции. Участвовал в возвращение в прежнее 
повиновение жителей Исетской провинции.

БАКИР ЮСУПОВ, участник подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Из мишарей Ногайской дороги. Сотник. 
Служил в команде старшины Ишмухаммета Су-
лейманова. В мае — середине июля 1774 в со-
ставе команды малороссийских (украинских) 
казаков полковника А. Я. Якубовича участвовал 
в боевых действиях против повстанцев под Уфой 
и на территории Казанской дороги. В дальней-
шем присоединился к войскам подполковника 
И. К. Рылеева и 22.09.1774 участвовал в боях 
против команды Салавата Юлаева у деревни 
Нуркино. В июне 1775 подал прошение генерал-
аншефу П. И. Панину о награждении за участие 
в подавлении восстания. 14 июня получил по-
хвальный лист и 50 рублей «на кафтан». Даль-
нейшая судьба неизвестна.

БАКТЕЙ КУЧАКОВ (Бахти Кусаков) (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской, 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), стар-
шина Айлинской волости (северная часть совре-
менного Саткинского района Челябинской об-
ласти). Руководил действиями башкир-повстан-
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цев в Сибирской дороге. Сражался вместе с 
Юлаем Азналиным в районе Катав-Ивановского 
и Симского заводов. В ноябре 1774 с Юлаем Аз-
налиным и другими старшинами пришел с по-
винной к подполковнику И. Л. Тимашеву в Че-
лябинскую крепость. Освобожден от наказания, 
возвращен в прежнее повиновение, продолжал 
занимать пост старшины.

БАЛАХОНЦЕВ Иван Кондратьевич (1725 — не 
ранее 1776), комендант гарнизона в Самаре, ка-
питан. Происходил из крестьян Симбирского 
уезда. В 1741 вступил в военную службу. Служил 
более 20 лет в Санкт-Петербурге, в гвардии Из-
майловском полку, в капралы был произведен в 
1758, в каптенармусы — в 1761, в сержанты — в 
1762. В конце июня того года участвовал в двор-
цовом перевороте, в результате которого взош-
ла на престол Екатерина II. В августе 1762 он 
был произведен в чин армейского капитана и 
откомандирован на гарнизонную службу в Орен-
бургскую губернию. В конце декабря 1773, ког-
да восставшие подошли к берегам Волги, гарни-
зон Самары имел в своем распоряжении полу-
роту солдат, отряд местных казаков и команду 
казаков дубовских (всего около 120 человек). 
Опасаясь взятия города, взяв с собой до 30 сол-
дат, 35 дубовских казаков и семейства местных 
дворян, в ночь на 25 декабря покинул Самару и 
направился к Сызрани. Вблизи города вместе с 
сопровождающими 26 декабря был задержан 
командой премьер-майора К. И. Муфеля. Как 
офицер, самовольно оставивший свой пост, был 
арестован и препровожден в Казань, где в тече-
ние нескольких месяцев держался под арестом. 
Военный суд приговорил его к смертной казни. 
Окончательным решением (25.06.1775) Военной 
коллегии изгнан со службы, лишен пенсии.

БАЛТА САФАРОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Башкир-
ский старшина Сынрянской волости Казанской 
дороги (не позднее 1759). Имел в ведении 
83 двора. Примкнул к восставшим. В ноябре 
1774 возвращен в прежнее повиновение.

БАЛТАЙ ИДЕРКЕЕВ (1750 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»). Из туркмен. 
Воспитывался Идейкеем Баймековым. Владел 
тюрки и другими восточными языками. С 1768 
на службе в Яицком казачьем войске. Входил в 
круг ближайших сподвижников Пугачева, его 
личный секретарь. Одновременно с середины 
ноября служил переводчиком в Военной колле-
гии повстанцев. Подготовил ряд документов на 
восточных языках Бердского повстанческого 
центра (сентябрь 1773 — март 1774), манифесты 
и именные повеления Пугачева, указы и настав-
ления Военной коллегии, проезжие грамоты, 
отпускные билеты. В начале октября 1773 со-
ставил ряд указов «Петра III» к старшинам баш-

кирских волостей. В составе Главного войска 
участвовал во взятии крепостей Оренбургской 
линии, в осаде Оренбурга. В сражении у Сак-
марского городка попал в плен (01.04.1774). Со-
держался в Оренбурге, затем — Казани. В апре-
ле 1775 сослан на пожизненную службу солдатом 
в Архангельск.

БАЛТАЧ СЕИТОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), командир повстанче-
ского отряда. Походный старшина Иланской 
волости команды Муслима Аитова. Башкир де-
ревни Бикметово (ныне Чекмагушевского рай-
она Республики Башкортостан). Активный пуга-
чевец. Зимой 1773—1774 воевал под Мензелин-
ском, Уфой, в июне 1774 — под Бирском. В июле 
вместе с повстанческим полковником Бахтияром 
Канкаевым совершил поход в Казанский уезд.

БАЛУКОВ Михаил Сергеевич (около 1734 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин деревни Бобыльской Барненской слободы. 
За склонение крестьян к восстанию был наказан 
кнутом. Примкнул к восставшим, входил в ко-
манду есаула Жихарева. Изъял деньги от про-
дажи соли и вина, «вино безденежно пил». Воо-
ружал население для столкновения с правитель-
ственной командой под селом Макаровское. 
Направлен в Уксянскую слободу. Взят в плен 
под Уксянской слободой в бою 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

БАМБУР (годы жизни не установлены), прави-
тель одного из улусов дербетевых калмыков 
(«дербетева орда»), кочевавших в нижнем меж-
дуречье Волги и Яика. Пытаясь привлечь кочев-
ников в свое войско, 14.08.1774 Пугачев послал 
указ Бамбуру, предлагая ему привести калмыц-
кую конницу к Камышину. Исполняя предписа-
ние, трехтысячный отряд калмыков присоеди-
нился к восставшим уже 19 августа у станицы 
Дубовки под Царицыным; возглавлял отряд 
князь Ценден-даржа. После поражения в сра-
жении 25 августа у Солениковой ватаги под Чер-
ным Яром Пугачев, бежавший с остатками свое-
го войска за Волгу, надеялся получить помощь 
от Бамбура (помощь не была оказана).

БАРАННИКОВ Андрей (1756 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные, 
кафтан серой, кафтан сукна синего, сапоги 
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новые, кушак красной стаметной, денег рубль 
80 копеек, две рубашки белые, да одни порты».

БАРАННИКОВ Никифор (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

БАРАННИКОВ Осип (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные, 
в них денег 2 рубли 40 копеек, три пары руба-
шек, онучи новые, сапоги одни, ружье с нагали-
щем, кафтан синей в 4 р.».

БАРДОВСКИЙ (Бордовский) Алексей Афана-
сьевич (1752 — не ранее 1779), сержант 6-й лег-
кой полевой команды, расквартированной в 
Яицком городке. Происходил «из обер-офи цер-
ских детей». В военную службу был записан в 
1768, в квартирмейстеры произведен в 1770, в 
сержанты — в 1772. В мае — июне 1772 состоял 
в  карательном корпусе генерал-майора 
Ф. Ю. Фреймана, посланном на подавление вос-
стания яицких казаков «мятежной» стороны. 
С июня того года служил в гарнизоне Яицкого 
городка. С 30.12.1773 по 16.04.1774 был среди 
защитников яицкой городовой крепости («ре-
траншамента»), осажденной отрядами пугачев-
ских атаманов М. П. Толкачева, А. А. Овчинни-
кова и Н. А. Каргина. 14.09.1774 яицким комен-
дантом И. Д. Симоновым послан с командой 
гарнизонных солдат навстречу казачьему отряду 
сотника П. О. Харчева, конвоировавшему аре-
стованного Е. И. Пугачева, которого они в ночь 
на 15 сентября доставили в Яицкий городок и 
сдали в секретную следственную комиссию гвар-
дии капитан-поручика С. И. Маврина. По имен-
ному повелению Екатерины II от 04.10.1774 
произведен в подпоручики. В дальнейшем слу-
жил командиром гарнизонной команды в 
Нижне озерной крепости.

БАРТОВ Илья (1755 — дата смерти не установ-
лена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-

ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

БАРТОВ Осип (1752 — дата смерти не установ-
лена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевой обстановке утратил 
имущество: «сумы переметные, денег 50 к., ру-
башек с порты двои, епанча». В феврале 1774 
Красноуфимской станичной избой за утерянное 
казенное ружье с него взыскан 1 рубль.

БАСОВ Степан (годы жизни не установлены), 
подканцелярист Оренбургской крепостной кон-
торы. 02(14).10.1773 с группой фуражиров вые-
хал из Оренбурга для вывоза сена, заготовлен-
ного в копнах на лугах левого берега Яика, но 
вместе с другими был схвачен восставшими и 
увезен ими в Бердскую слободу. Неделю спустя, 
20 октября, ему удалось бежать и возвратиться 
в Оренбург.

БАСТРЫКОВ Иван Васильевич (около 1732 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), брат 
П. В. Ензеева. Крестьянин села Сухринского. 
Примкнул к повстанцам, служил в команде еса-
ула К. Корыстовского, склонял жителей села к 
сопротивлению. После действий правитель-
ственной командой по усмирению повстанцев, 
сдался генерал-поручику И. Д. Деколонгу. По-
сле допроса в Шадринской управительской кан-
целярии в марте 1774 наказан плетьми и отпу-
щен домой.

БАТАЛОВ Тит Иванович  (около 1752 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Косотурского завода заводчика Лугинина. 
Примкнул к восставшим. С 11 единомышленни-
ками взяли под караул майора Чубарова и по-
ручика Кологривова, прибывших из Екатерин-
бурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

БАТУЕВ Антон Михеевич (около 1752 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством Е. 
И. Пугачева (император «Петр III»). Крестьянин 
Косотурского завода заводчика Лугинина. Прим-
кнул к восставшим. С 11 единомышленниками 
взяли под караул майора Чубарова и поручика 
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Кологривова, прибывших из Екатеринбурга. 
Передали пленников И. Н. Грязнову, который 
велел их казнить. Участвовал в военных стол-
кновениях под Челябинском. Взят в плен под 
Уксянской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к казни. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом пове-
шен.

БАТЫРКАЙ ИТКИНИН (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Житель деревни Усть-Тунтор Гайнин-
ской волости Осинской дороги (в настоящее 
время — Бардымский район Пермской области). 
В конце 1773 примкнул к восстанию, получив от 
И. Зарубина манифест Пугачёва и звание пол-
ковника. Действовал на северо-западе Башки-
рии. Первоначально возглавлял отряд в каче-
стве сотника. 22 декабря вместе с атаманом 
Абде ем Абдулловым без боя взял Осу и выдви-
нулся к Кунгуру. 26 декабря направил сообще-
ние городским властям, предлагая сдаться. При-
соединил к отрядам восставших крестьян Кун-
гурского уезда — татар, башкир, русских. 
Захватил местные поселения, включая Ашап-
ский завод, Бымовский завод, Юговский (Кна-
уфский) завод, острог Степановский, сёла Ста-
рый Посад, Тихвинское, Степановский остро-
жек. В Осе и на Юговском заводе организовал 
отряды самообороны и обеспечил снабжение 
своих сил. Направил требование о сдаче Кунгу-
ра к 01.01.1774, обещая не учинять разбоя (пред-
ложение было отклонено). 4 января совместно с 
Канзафаром Усаевым приступил к штурму горо-
да, затем отступил. Последующие штурмы, в том 
числе после прибытия к городу Салавата Юлае-
ва, также не дали результата. К 19 января его 
отряд покинул окрестности Кунгура. Осенью 
1775 его отряд действовал на территории Си-
бирской дороги. Продолжал сопротивление до 
глубокой осени 1774. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

БАХМАТОВ Никифор Андреевич (1733 — дата 
смерти не установлена), воевода Красноуфимска 
(1772—1774), поручик. В 1773 не смог органи-
зовать оборону Красноуфимска. В начале 1774 
не препятствовал переговорам казаков с Ильчи-
гулом Иткуловым, согласился на капитуляцию. 
При вступлении в Красноуфимск отряда Ильчи-
гула Иткулова (9 января) и войска Салавата 
Юлаева (12 января) находился среди встречаю-
щих. Отстранен от должности повстанцами, на-
ходился под наблюдением, передавал информа-
цию о повстанцах администрации Кунгура. По-
сле взятия Красноуфимска правительственными 
войсками секунд-майора Д. О. Гагрина (20 фев-
раля), находился под следствием в Казанской 
секретной комиссии. Разжалован в рядовые.

БАХТЕЕВ Федор Савинович (около 1742 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 

войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин села Петропавловского Успенской слободы. 
После занятия села повстанцами «склонясь» по-
ставлял им сено и овес, предоставлял лошадей 
для перевозки «злодейских повозок». Пойман 
воинской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

БАХТИЯР (Бахтиар) КАНКАЕВ (Каныкаев) 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), полковой старшина, полковник и бри-
гадир (главный полковник) повстанцев в 
Кунгурском, Уфимском и Казанском уездах. Из 
мишарей деревни Ока (Ака) Кущинской волости 
Сибирской дороги Уфимской провинции, чис-
лился в команде старшины Сулеймана Кусеке-
ева. Примкнул к восставшим в декабре 1773. 
Действовал в районе Красноуфимской крепости 
и близлежащих заводов. Совместно с Абдулка-
римом Кусекеевым ездил на Верхоторский завод 
к И. Н. Зарубину (Чике). В январе 1774 в со-
ставе отряда Салавата Юлаева участвовал в по-
ходе на Красноуфимск, в штурме Кунгура. 
В апреле 1774 совместно с И. Н. Белобородовым 
пытался организовать повстанческое движение 
в Кунгурском уезде. Участвовал в сожжении 
Симского завода совместно с Салаватом Юлае-
вым и Юлаем Азналиным (23.05.1774). В конце 
мая направлен Салаватом Юлаевым в Бирск, где 
находился до конца июня 1774, являясь одним 
из главных организаторов повстанческого дви-
жения. Занимался мобилизацией местного на-
селения в отряды Салавата Юлаева и Главное 
войско Пугачева, созданием запасов фуража и 
продовольствия. Из-под Бирска отправился в 
Казанский уезд за армией Пугачева, с которым 
встретился в Мамадыше (4 июля). Пугачевым 
направлен в сторону Казани по Зюрейской до-
роге. 8 июля 1774 у деревни Пановы Горы сое-
динился с отрядом Г. М. Лихачева. В Казанском 
уезде держал под контролем дороги и перепра-
вы через Каму. Уклонился от похода на Казань. 
27.07.1774 его отряд был разгромлен командами 
подполковника С. Неклюдова и прапорщика 
П. Товеркина в бою под деревней Зюри. Скры-
вался в прикамских лесах. Его розыск прави-
тельственными властями продолжался до конца 
1774, но результатов не дал. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

БАХТИЯР ЯНЫШЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Из мишарей Сибирской дороги. Брат и по-
мощник старшины Султанмрата Янышева. Жил 
в деревне Карышбаш (ныне Балтачевского рай-
она Республики Башкортостан). Владел тюрки 
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и русским языком. Во время восстания вступил 
в «инородческую команду» в составе правитель-
ственных войск. В апреле — июне1774 под ко-
мандованием секунд-майора О. И. Дуве и под-
полковника И. И. Михельсона участвовал в боях 
с повстанцами под Бирском, Ангасякским вино-
куренном заводе. Нес службу вдоль реки Белая 
от Уфы до Бирска. 17 июня прикрывал пере-
праву через реку Танып, затем комплектовал в 
Башкортостане отряды в помощь регулярным 
войскам. Осенью служил в команде подполков-
ника И. К. Рылеева. 22 сентября участвовал в 
бою против войска Салавата Юлаева. В 1775 в 
составе делегации из 12 «верных» башкир на-
правлен в Санкт-Петербург «для отдания раб-
ского их поклона» императрице. В 1776 ему и 
его брату была разрешена постройка салотопен-
ного и кожевенного заводов, торговля по всей 
России. С 1777 (после смерти брата) старшина 
над половиной команды, проживающей на тер-
ритории Сибирской дороги. В 1790-е старшина 
мишарских команд Бирской округи. Награжден 
золотой медалью (1776).

БАШАРИН Иван (1735—1774), российский офи-
цер, капитан Тобольского гарнизонного бата-
льона. Происходил «из солдатских детей», был 
записан на военную службу с 12 лет. Долгое вре-
мя служил солдатом, затем капралом. Был участ-
ником Семилетней войны, в ходе которой за 
отличие в 1759 произведён в сержанты, участво-
вал в сражениях при Цорндорфе, Пальциге, в 
сражении под Франкфуртом был ранен в ногу. 
По итогам кампании в 1763 получил первое 
обер-офицерское звание прапорщика. Дослу-
жился в армии до должности полкового квар-
тирмейстера, в 1769 произведён в капитаны с 
переводом на гарнизонную службу, был направ-
лен в Тобольский гарнизон. С началом Кре-
стьянского восстания (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева вошел в отряд под 
командованием секунд-майора Ефрема Заева, 
направленный командующим Сибирским кор-
пусом Деколонгом на помощь осаждённому 
Оренбургу. 27.11.1773 участвовал во взятии 
Ильинской крепости, незадолго до этого захва-
ченную отрядом пугачёвского атамана Хлопуши. 
Войско Пугачева 28 ноября атаковало Ильин-
скую крепость. В ходе ожесточённого двухднев-
ного штурма повстанцы сумели сломить сопро-
тивление правительственного отряда, в бою по-
гибли более 200 солдат из 462 имевшихся в 
распоряжении Заева. Погиб и сам Заев и боль-
шинство его офицеров. Двое из троих захвачен-
ных в плен офицеров отказались принять при-
сягу самозванцу и были повешены. Башарин 
избежал казни благодаря заступничеству солдат. 
Был пострижен по-казацки вместе с его солда-
тами и записан в солдатский полк, которым ко-
мандовали взятые в плен раньше подпоручики 
Астренёв и М. А. Шванвич. В составе этого сол-
датского полка участвовал в боях при осаде 
Оренбурга, затем в конце января 1774 был от-
правлен с отрядом солдат из тобольского гарни-
зона на Белорецкий завод. В апреле 1774 по-

жалован в повстанческие генералы. Участвовал 
в походе на Магнитную крепость. Погиб в 
бою.

БАШИН Сидор (дата рождения не установле-
на — 10.05.1774, Усть-Катавский завод Исетской 
провинции Оренбургской губ.), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»), атаман (1773). Из крестьян Катав-Ива нов-
ского завода. В ноябре 1773 с работавшими на 
заводе крепостными и вечноотданными крестья-
нами примкнул к восстанию, выбран атаманом. 
Взаимодействовал с И. Н. Белобородовым, 
И. Н. Грязновым, И. С. Кузнецовым, Салаватом 
Юлаевым и Юлаем Азналиным. В начале мая 
1774 отправился с отрядом (250 человек) для со-
вместных действий с Салаватом Юлаевым. Часть 
заводских крестьян (около 100 человек) напра-
вил в Главное повстанческое войско. 09.05.1774 
возле Усть-Катавского завода его отряд был раз-
бит патрульной командой из деташемента (пе-
хотный отряд на позициях) подполковника 
И. И. Михельсона («убито злодеев 13, живых 
поймано 96»). Казнен (повешен) «для устраше-
ния жителей Усть-Катавского завода» по при-
казу Михельсона.

БАШИР ТУПЕЕВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») на стороне правительства. Мишарь. 
Старшина Казанской дороги. Брат Мендея Ту-
пеева. Действовал в районе Бирска. После по-
давления восстания награжден золотой меда-
лью.

БАШМАКОВ Михаил Иванович (1737—1775), 
горный чиновник, коллежский асессор, член 
канцелярии Главных заводов правления в Ека-
теринбурге. В 1751 поступил в военную службу, 
через шесть лет произведен в прапорщики, а в 
1763, в течение восьми месяцев, успел получить 
три чина. С 1768 на гражданской службе. Про-
быв некоторое время при канцелярии строения 
Императорских дворов и садов, определен асес-
сором в Екатеринбургскую канцелярию главно-
го заводов правления; капитан. В 1773 в Екате-
ринбурге проводил опыты над золотосодержа-
щими песками. В ноябре 1773 прибыл из 
Екатеринбурга на Юговские казенные заводы 
для формирования антиповстанческого ополче-
ния крестьян, мастеровых и работных людей 
Пермской провинции. В конце декабря мобили-
зовал 900 человек, к январю 1774 — 816, к 
июню — 1,5 тысячи, к августу — 939. В конце 
декабря 1773 направил несколько сотен человек 
в Пермскую провинцию, 01.04.1774 к Осе — 
1192 человека. Организовал на заводах произ-
водство артиллерийских снарядов и ремонт ору-
жия. В январе и феврале 1774 направил воору-
женные команды в Кунгур. Участвовал в 
сражениях 14 и 17 марта против войск Салавата 
Юлаева, 11 июня около Ачитской крепости, 
18—20 июня под Осой против Главного повстан-
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ческого войска. В конце 1774 подавлял повстан-
ческое движение в Прикамье.

БАЯЗИТ КИЛМЕТЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Елдякской волости Казанской дороги. Житель 
деревни Бишкуразово (ныне Илишевского рай-
она Республики Башкортостан). Имел в ведении 
311 дворов. В 1753 — сотник. В 1767 — мулла, 
помощник старшины. В ноябре 1773 находился 
в составе команды прапорщика Ф. Аничкова, за-
щищавшей Богоявленский завод. Перешел на 
сторону башкир. Весной 1774 временно отошел 
от восстания. В ноябре находился в Казани в 
качестве заложника (аманата). В 1787 служил 
старшиной.

БАЯЗИТ МАКСЮТОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), старшина Салзаутской 
волости Исетской провинции. Житель деревни 
Баязитова (ныне территория Кунашакского рай-
она Челябинской области). Командир повстан-
ческого отряда, один из руководителей повстан-
ческого движения в Исетской провинции. 
Зимой 1773—1774 совместно с другими башкир-
скими старшинами действовал в районе Челя-
бинской крепости: занимался мобилизацией 
местного населения, сбором фуража и продо-
вольствия, охраной дорог; участвовал в столкно-
вениях с правительственными войсками. 
В мае — июне 1774 был членом делегации, от-
правленной Пугачевым в Среднюю Казахскую 
орду. Совместно с Махмутом Калмакаевым после 
поражения восстания отказался сложить оружие 
(1775). В 1776 находился в розыске. Дальней-
шая судьба неизвестна.

БЕДНЯГА Аким Фомич (1738 — не ранее 1776), 
офицер Изюмского гусарского полка, подпол-
ковник. Происходил «из молдавского шляхет-
ства», в русскую военную службу был записан в 
1746, в подполковники произведен в 1771. Уча-
ствовал в 1757—1761 в Семилетней войне 
(в частности, во взятии Берлина в 1760) и в 
1769—1771 в Русско-турецкой войне, где отли-
чился при штурме крепости Бендеры в 1770, за 
что и был награжден орденом Святого Георгия 
4-й степени. С января 1774, командуя эскадро-
ном Изюм ского гусарского полка, находился в 
походе карательного корпуса  генерала 
П. М. Голицына против Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Пет ра III») под Оренбург, сражался с 
пугачевскими отрядами на территории Прика-
мья, у сел Набережные Челны, Пьяный Бор и 
под Заинском, а затем в районах, прилегавших 
к Новомосковской дороге. В битве, развернув-
шейся 22.03.1774 у Татищевой крепости, коман-
довал авангардной группой конницы, первой 
— вслед за штурмовой колонной пехоты — во-
рвавшейся внутрь крепости, а затем преследо-
вавшей повстанцев, бежавших к Нижнеозерной. 

Позднее его эскадрон действовал в составе бри-
гады генерала П. Д. Мансурова, которая, про-
двигаясь вдоль Яика, заняла Нижнеозерную и 
Рассыпную крепости и Илецкий городок, нанес-
ла поражение отрядам пугачевских атаманов 
А. А. Овчинникова, А. П. Перфильева и 
К. И. Дехтярева в бою 15.04.1774 у реки Быков-
ки и 17 апреля вступила в Яицкий городок. До 
осени 1774 участвовал со своим эскадроном в 
карательных акциях против восставших на Юж-
ном Урале и в Поволжье.

БЕЗШТАНОВ (Бесштанов, Бештанов) Степан 
(дата рождения не установлена — 1774), яицкий 
казак, участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). К восстанию прим-
кнул в начале января 1774, после вступления в 
Яицкий городок отряда пугачевского атамана 
М. П. Толкачева, участвовал в боях под осаж-
денной городовой крепостью. В середине апре-
ля, перед вступлением в город бригады генера-
ла Мансурова, он с группой казаков бежал в 
прияицкую степь, где вступил в отряд войско-
вого старшины И. А. Фофанова. Отряд не раз 
имел столкновения с командами бригады Ман-
сурова вблизи крепостей Самарской дистанции 
и в Заволжье. В июле, во время следования бри-
гады от Яицкого городка к Сызрани, он пред-
принял попытку уговорить казаков старшины 
М. М. Бородина оставить Мансурова и перейти 
на сторону повстанцев. Вступил в переговоры с 
«бородинцами». Избежал ареста. Погиб в бою с 
командой подполковника К. И. Муфеля.

БЕКБОВ ТАИРОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
ясачных татар Уранской волости Осинской до-
роги. Житель деревни Ачиново. Примкнул к 
восставшим. Действовал в районе Осинской до-
роги.

БЕККЕНЯ ЯУШЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Юрминской волости Казанской дороги. Житель 
деревни Урсаево (ныне Азнакаевского района 
РТ). Имел в ведении 140 дворов. Примкнул к 
восставшим. Затем возвратился в прежнее по-
виновение. В 1780 служил старшиной.

БЕКУЛ НУРБАКИН (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Иланской волости Казанской дороги (с 1752). 
Житель деревни Яркеево (ныне Илишевского 
района Республики Башкортостан). Имел в ве-
дении 196 дворов. Примкнул к восставшим. Вес-
ной 1774 отошел от восстания. Осенью явился в 
Казань. В ноябре 1774 отпущен Потемкиным с 
«охранительным листом».
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БЕЛАВИН Михаил Гаврилович (годы жизни не 
установлены), отставной премьер-майор. С кон-
ца ноября 1773 по 24.03.1774 участвовал в обо-
роне Уфы, осажденной отрядами Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Его команде была вве-
рена охрана важнейших объектов города: ко-
мендантской и провинциальной канцелярий, 
«рентереи» (кладовой) с денежной казной, скла-
да с боеприпасами и оружием («зелейного по-
греба с порохом и цейхгаузом»), гауптвахты с 
арестантами. Предусматривалось, что в случае 
прорыва восставших в город он должен был уто-
пить («опустить в воду») денежную казну и по-
рох. Помимо охранной службы внутри города, 
осуществлял вылазки в предместья.

БЕЛКОВ Семен (1733 — дата смерти не установ-
лена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

БЕЛОБОРОДОВ Иван Наумович (1741, по дру-
гим данным, 1740, с. Медянка Кунгурского уез-
да Пермской губ. — 05.09.1774, Москва), участ-
ник Семилетней войны (1756—1763), Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Из 
приписных крестьян. Работал на Юговском 
меде плавильном и железоделательном заводе 
И. П. Осокина, на Охтенском пороховом заводе 
(Санкт-Петербург). В 1759—1766 проходил 
службу в Российской императорской армии: сол-
дат, канонир. После освобождения от службы по 
ранению проживал в селе Богородском (Кунгур-
ский уезд), занимался мелкой торговлей. В 1773 
на воинской службе; капрал. Примкнул к вос-
ставшим в районе Иргинского завода (начало 
января 1774). За успешные боевые действия 
произведен Пугачевым в атаманы. Затем был 
назначен сотником, направлен на Екатеринбург-
ские заводы, сформировал походную канцеля-
рию. Во главе отряда прошел через Ачитскую, 
Бисертскую, Кленовскую, Киргишанскую, Гро-
бовскую крепости; Бисертский, Билимбаевский, 
Шайтанский заводы. Способствовал пополнению 
численность отряда (до 1,5 тысяч человек), про-
водил работу по военному обучению населения; 
занимался сбором фуража и продовольствия, 
охраной дорог и переправ; пытался организо-
вать производство пороха. 11.02.1774 взял 
Уткинский завод. 29 февраля, после поражения, 
нанесенного командой секунд-майора Д. О. Гаг-
рина, отступил к Каслинскому заводу, оттуда, 
после крупных потерь в сражении 12.03.1774 — 
к Саткинскому заводу (с намерением сделать его 
основной базой восставших). Ввел упорядочен-
ную систему раздела помещичьего и заводского 
имущества. В марте 1774 совместно с С. Макси-
мовым действовал южнее Екатеринбурга на Ка-
менском и Сергинском заводах. Для нападения 
на Кунгурский уезд соединился с отрядом Сала-

вата Юлаева (29 марта), вступил в Бугалыш. 
Действовал против команды подполковника 
А. В. Папавы. В деревне Верхние Киги получил 
указ Пугачева (9 апреля) следовать на соедине-
ние с Главной армией. В середине марта — 
апреле сформировал Сибирский военный корпус 
(численностью в разное время от 700 до 2 тысяч 
человек). В конце апреля из Саткинского завода 
двинулся во главе отряда из 700 человек (преи-
мущественно из работных людей Каслинского, 
Саткинского и Златоустовского заводов) в кре-
пость Магнитную, где 07.05.1774 соединился с 
войском Пугачева, прошел с ним путь до Каза-
ни. В Исетской провинции прошел Троицкую, 
Кундравинскую, Миасскую крепости; Злато-
устовский и Симский заводы. Главный атаман, 
получил  от  Пугачева  чин  полковника 
(07.05.1774). Член военной коллегии Пугачева. 
С Салаватом Юлаевым подошел к Осе (17 июня), 
которую штурмовал, не добившись успеха 
(18.06.1774). Отличился в бою за Казань 
(12.07.1774). После поражения пугачевской ар-
мии (15.07.1774) бежал, несколько дней скры-
вался в лесу, был опознан в Казани и выдан вла-
стям (19.07.1774). По определению Секретной 
канцелярии был наказан кнутом в Казани, затем 
казнен.

БЕЛОКОПЫТОВ Андрей Игнатьевич (дата 
рождения не установлена — 1773), прапорщик 
2-го оренбургского гарнизонного батальона. 
В начале ноября 1773 был послан из осажден-
ного войсками Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») Оренбурга с донесениями губернатора 
И. А. Рейнсдорпа в Петербург, в Сенат и Воен-
ную коллегию. Переодевшись казаком, незамет-
но выбрался из города, обошел стороной заста-
вы на дорогах, но был замечен и схвачен одним 
из конных разъездов, после чего доставлен в 
Бердскую слободу. Там при допросе он пона-
чалу пытался скрыть истинную цель своего вы-
хода из города, но, изобличенный обнаружен-
ными при обыске документами, зашитыми в 
одежду, был казнен.

БЕЛОНОСОВ Иван Федорович (1746 — не ра-
нее 1782), исетский казачий сотник из Еманже-
линской крепости, депутат Уложенной комиссии 
(1767). Происходил «из старшинских детей», в 
казачью службу вступил в 1763, в сотники был 
определен в 1771. В середине октября 1773 на-
ходился в команде атамана В. Севастьянова. Эта 
команда вошла в состав корпуса А. А. Корфа, ко-
торый 13 ноября прорвался, минуя пугачевские 
заставы, в осажденный Оренбург, заметно уси-
лив его гарнизон. Со своими казаками участво-
вал в бою под стенами города 14 ноября, позд-
нее — в двух вылазках против повстанцев. 
В составе исетских казаков (593 человек) направ-
лен к местам постоянной службы — в крепости 
Исетской провинции. Выступив из Оренбурга 
22 ноября, они добрались до Гирьяльского ре-
дута (25 ноября). Вечером того дня их окружил 
и пленил отряд Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Присоединив казаков к себе, Пу-
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гачев 26 ноября предпринял попытку овладеть 
Верхнеозерной крепостью, но потерпел неудачу. 
Два дня спустя он атаковал Ильинскую кре-
пость, обороняемую прибывшими туда тоболь-
скими гарнизонными ротами во главе с секунд-
майором Заевым. Получив отпор, отложил 
штурм крепости на следующий день. Накануне 
штурма, в ночь на 29 ноября, Белоносов, улучив 
момент, бежал из пугачевского стана, перепра-
вился на левый («бухарский») берег Яика и 3 де-
кабря добрался до Орской крепости. На допро-
се в комендантской канцелярии им были даны 
подробные показания о состоянии и вооруже-
нии отрядов Пугачева и Соколова-Хлопуши, их 
приступах к Верхнеозерной и Ильинской кре-
постям, о Пугачеве и людях из ближайшего его 
окружения. В 1775—1781 служил атаманом ка-
зачьей команды в Еманжелинской крепости.

БЕЛОУСОВ Кондратий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

БЕЛЬКОВ Захар (1756 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

БЕЛЬКУР де Франсуа-Огюст Тесби (Тисбе) 
(дата рождения не установлена — 1793), фран-
цузский военный деятель. Имел смешанное 
франко-ирландское происхождение (его мать 
была ирландкой). В 1744 участвовал в боевых 
действиях во Фландрии. Участник Семилетней 
войны. В 1759 был одним из организаторов обо-
роны Квебека в Канаде от англичан, где отли-
чился в проигрышной для французов битве на 
полях Авраама (13.09.1759). Попал в плен к ан-
гличанам, перевезен в Англию, затем отпущен. 
В 1769 добровольно поступил на службу Бар-
ских конфедератов в чине подполковника. 
10.12.1769 во время одной из стычек был взят в 
плен запорожцами. В 1770—1773 вместе с груп-
пой французских наемников находился в рус-
ском плену в Тобольске. При личном ходатай-
стве д,Алам бера перед Екатериной II получил 
разре шение переехать в Москву (через Казань, 
где был свидетелем взятия города повстанцами). 
В Москве (в период пугачевского восстания) 
имел контакты с губернатором М. Н. Волкон-
ским и президентом военной коллегии З. Г. 
Чернышевым. Отклонил предложение о посту-
плении на русскую военную службу. Вернулся в 

Польшу. В 1776 г. опубликовал в Амстердаме 
свои мемуары о службе на стороне Барской кон-
федерации и пребывании в Сибирском плену 
(«Записки француза о Москве, 1774 г.», «Реля-
ция, или Дневник французского офицера на 
службе польской конфедерации, взятого русски-
ми в плен и отправленного в Сибирь»).

БЕЛЯКОВ Никифор (1754 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 
под селом Ординским. В феврале 1774 Красно-
уфимской станичной избой за утерянное казен-
ное ружье с него взыскан 1 рубль.

БИБИКОВ Александр Ильич (30.05 (10.06).1729, 
Москва — 09.04.1774, Бугульминская слобода), 
русский государственный деятель и военачаль-
ник, генерал-аншеф (1771), сенатор (1774). 
В 1744 был записан в Артиллерийский и инже-
нер ный шляхетный кадетский корпус. В 1746 
получил чин инженер-прапорщика с местом 
службы в Петербурге. В 1748 переведён в Мо-
скву. В 1749 определён к строению кронштадт-
ского канала, переведен подпоручиком в артил-
лерию. В 1751 пожалован поручиком и аудито-
ром.  В 1753 командирован к  русскому 
посланнику при саксонском дворе для осмотра 
усовершенствований, введенных в саксонской 
артиллерии. В 1756 послан в Пруссию, Бранден-
бург и Померанию для разведки о состоянии 
войск и провиантских магазинов; участвует в 
Семилетней войне в чине подполковника, ко-
мандуя 3-м мушкетерским полком. В 1758 про-
изведён в полковники за личную храбрость, 
проявленную в Цорндорфском сражении. В 1759 
ранен в сражении при Франкфурте-на Одере, по 
занятии этого города исполнял обязанности ко-
менданта. В 1761 во время третьей осады Коль-
берга 31 августа его отряд взял в плен команди-
ра прусского деташемента генерала Варнери, 
800 человек пленных и фуры с припасами. По 
окончании Семилетней войны был произведён 
в генерал-майоры и назначен шефом Чернигов-
ского пехотного полка. В 1763—1764 руководил 
подавлением крестьянских мятежей на заводах 
в  Казанской и Симбирской губерниях. 
С 1767 председатель (маршал) комиссии по со-
ставлению Уложения. В 1769—1771 производил 
смотр границ России с Финляндией в целях вы-
работки плана действий на случай войны со 
Швецией. За исполнение поручения пожалован 
премьер-майором лейб-гвардии Измайловского 
полка, получил предписание присутствовать в 
военной коллегии. 20.06.1771 назначен коман-
дующим армией в Польше в чине генерал-пору-
чика; действовал против поляков (Барская кон-
федерация) в 1771—1772. Осуществлял общее 
руководство правительственными силами (глав-
нокомандующий) в  разгроме восстания 
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Е. И. Пугачёва (1773—1774). Обладал большими 
организаторскими способностями, был предан 
императрице. По прибытии в Казань, выбран-
ную им для размещения штаб-квартиры, оста-
новил панику среди дворян и зажиточного на-
селения. Сумел организовать эффективную 
борьбу с восставшими на всей территории По-
волжья, Урала и Сибири: правительственные 
войска заняли Челябинск, Кунгур, сняли осаду 
с Оренбурга, Уфы, Далматовского монастыря. 
Награжден орденами Святого апостола Андрея 
Первозванного (1774), Святого Александра Не-
вского (1772), Святой Анны (1762), Белого орла 
(Речь Посполитая).

БИБИКОВ Василий Федорович (1733 — до 
1776), участник подавления Крестьянского вос-
стания (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), пол-
ковник. В службе с 1748, Лейб-гвардии Семе-
новского полка поручик (1761), капитан (1765), 
полковник при отставке (1769). В 1774 полков-
ник, командир Екатеринбургской горной канце-
лярии, управитель Главных заводов правления 
в Екатеринбурге. Ему была поручена «защита 
оного края от Пугачева». В январе 1774 органи-
зовал строительство оборонительных валов во-
круг Екатеринбурга, круглосуточную патруль-
ную службу внутри него и в его предместьях, 
устройство артиллерийских позиций и обучение 
рекрутов. Сконцентрировал в городе значитель-
ные военные команды, которые удерживал при 
себе до начала 1775. Имел земли в Орловском, 
Мценском и Ярославском (д. Савино — 116 душ, 
540 десятин) уездах.

БИБИКОВ Юрий Богданович (1743—1812), 
полковник, командир Великолукского пехотно-
го полка. В военную службу вступил в 1760, в 
полковники был произведен в 1769. 29.11.1773 
Екатерина II назначила командующим войска-
ми, направленными на подавление Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), гене-
рал-аншефа А. И. Бибикова. Под его началом 
вызвался служить и родной племянник генера-
ла, что было санкционированно указом Военной 
коллегии от 4 декабря. Вскоре, сдав командова-
ние полком старшему по чину полковому офи-
церу, выехал к новому месту службы — в Казань. 
Прибыв туда, он возглавил сводную команду 
(«особливый деташамент») из четырех рот гре-
надер и трех рот гусар, а в начале января 1774 
отправился на разгром повстанческого движе-
ния в Закамье и в середине января нанес по-
ражение восставшим у селений Сухарево, Еры-
клы, Туба Магометанская и Аксарино под За-
инском. 17 января, разбив крупный отряд 
атамана Нагайбака Асанова, овладел этим горо-
дом. 30 января вступил в Мензелинск, находив-
шийся с середины ноября в блокаде, 11 февра-
ля — разгромил атаманов в бою под Бакалин-
ской  крепостью.  8  марта  его  команда 
при соединилась к корпусу генерала П. М. Голи-
цына, который, подавляя очаги повстанческого 

сопротивления, продвигался к Оренбургу, осаж-
денному войском Пугачева. В битве 22.03.1774 
командовал авангардом корпуса Голицына при 
штурме Татищевой крепости и внес значитель-
ный вклад в одержанную тут победу. Отличился 
он и в сражении 01.04.1774 у Сакмарского го-
родка, где первым нанес удар по войску Пуга-
чева и, сломив ожесточенное сопротивление, 
обратил повстанцев в поспешное отступление, а 
затем и в бегство. В мае 1774 добился перевода 
из Оренбурга в Петербург, где снова вступил в 
командование Великолукским полком. С ним, 
переброшенным в середине августа 1774 в По-
волжье, он участвовал в подавлении последних 
вспышек повстанческой борьбы в этом крае. 
В 1779 произведен в генерал-майоры, в 1786 — в 
генерал-поручики; в 1790 — вышел в отставку.

БИКАШ ЮМАКАЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Суун-Кипчакской и Карагай-Кипчакской воло-
стей Ногайской дороги. Имел в ведении 363 дво-
ра. Житель деревни Бекечево (ныне Кугарчин-
ского района Республики Башкортостан). При-
мкнул к восстанию в октябре 1773. 13.10.1773 
совместно с Ямансары Япаровым приехал под 
Оренбург к Пугачеву. 13.10.1774 И. Л. Тимашев 
рекомендовал губернатору И. Рейнсдорпу от-
странить его от старшинской должности.

БИКБАЙ СУЮШЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Усерганской волости Ногайской дороги. Житель 
деревни Бикбау (ныне Зианчуринского района 
Республики Башкортостан). Совместно с Муйна-
ком Сулеймановым управлял 129 дворами. 
Примкнул к восставшим. Продолжал сопротив-
ление до глубокой осени 1774. Возвращен в 
прежнее повиновение. В 1781 служил старши-
ной.

БИКБАЙ УСМАНОВ (1745—1773), оренбург-
ский татарин, капрал казачьей команды в 
Нижне озерной крепости. После взятия этой 
крепости войском Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») (26.09.1773) казнен повстанцами 
вместе с комендантом крепости премьер-май-
ором З. И. Харловым, прапорщиками А. И. Фиг-
нером и П. А. Кавалеровым и комендантским 
писарем А. Скопиным.

БИКБАЙ ЯСАКОВ (Бекбов Исаков) (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Бурзянской волости Ногайской 
дороги. Имел в ведении 204 двора. Житель де-
ревни Бикбау (Аккузино) (ныне Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан). Примкнул 
к восставшим. Продолжал борьбу до глубокой 
осени 1774.
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БИКТАШ ШАРЫПОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Башкир. 
Походный старшина Иректинской волости 
Осинской дороги. Примкнул к восставшим. 
В октябре 1774 возвращен в прежнее повино-
вение, помогал карателям в подавлении восста-
ния.

БИКТЕМИР МУСТАЕВ (годы жизни не установ-
лены), яицкий казак, сын муллы Мустая Мулли-
на. 18.09.1773 вступил под Яицким городком в 
войско Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
участвовал во взятии прияицких крепостей и 
первых боях под осажденным Оренбургом. 
В конце октября, не пожелав более служить Пу-
гачеву, бежал из повстанческого лагеря в Орен-
бург, где при допросе в губернской канцелярии 
сообщил данные о людях из ближайшего пуга-
чевского окружения. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

БИКТИМИР МУТАЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Сын тархана Мутая Аиткулова из дерев-
ни Мутаево Кыпсакской волости Ногайской до-
роги. Имел в ведении 115 дворов. Старшина 
Бурзянской волости. В середине ноября 1773 
возглавил объединенные отряды крестьян Пре-
ображенского и Кананикольского заводов и 
башкир Бурзянской и других волостей. Отряды 
действовали в районе Зилаирской крепости Но-
гайской дороги против правительственной ко-
манды под командованием капитана А. Лукья-
нова. В октябре 1774 явился к Тимашеву. После 
подавления восстания находился под следстви-
ем в Казанской секретной комиссии. 17.01.1775 
по решению казанского губернатора П. С. Ме-
щерского освобожден из-под стражи. В 1788 ис-
полнял должность старшины.

БИКТИМИР УРАЗАЕВ (дата рождения не уста-
новлена — 17.05.1774), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), стар-
шина Барын-Табынской волости Исетской про-
винции. Житель деревни Уразаево (ныне терри-
тория Аргаяшского района Челябинской обла-
сти). Примкнул к восставшим. В начале декабря 
1773 совместно с Шукуром Абзямовым и Абдул-
каримом Курманаевым начал активные действия 
в Исетской провинции: контролировал дороги, 
участвовал в мобилизации местного населения, 
сборе фуража и продовольствия, столкновениях 
с правительственными войсками. В апреле — 
мае 1774 находился в ставке Пугачева на Бело-
рецком заводе. Во главе тысячного отряда дви-
нулся на Урал с целью преградить путь войскам 
подполковника И. И. Михельсона. Погиб в бою 
около Нарели-горы в верховьях рек Урал 
и Ай.

БИКТЯШ (Бехтяш), толмач казачьей команды 
Красногорской крепости. В конце сентября 1773 
губернатор И. А. Рейнсдорп послал его вместе с 
казачьим урядником Авдеевым в окрестные 
башкирские волости для увещевания тамошних 
жителей от пособничества Е. И. Пугачеву (им-
ператору «Петру III») и для приглашения явить-
ся в Оренбург, чтобы пополнить его гарнизон. 
Однако башкиры, «будучи уже преданы само-
званцу», схватили обоих, привезли их к Пугаче-
ву, где лазутчиков и казнили.

БИЛДИН (Белдин) Петр Захарович (1743 — не 
ранее 1775), казачий капрал, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. С лета 1773 находился 
в Исецкой казачьей команде (около 600 чело-
век), несшей гарнизонную службу в Оренбурге. 
В связи с оскуднением запасов провианта и фу-
ража в городе, осажденном войском Пугачева, 
губернатор И. А. Рейнсдорп 22 ноября выслал 
эту команду из города и велел ей следовать в 
места постоянной дислокации — Челябинск и 
ближние к нему крепости и слободы. Отправив-
шись в путь, команда к 25 ноября добралась до 
Гирьяльского редута (в 93 верстах к востоку от 
Оренбурга), где и была захвачена пугачевцами, 
направлявшимися к Верхнеозерной крепости. 
Пугачев присоединил команду к своему войску. 
Вскоре Билдин донес ему, что исецкие старши-
ны М. Дьяконов, В. Севастьянов и В. Черкаше-
нинов называют «государя-императора Петра 
Федоровича» не иначе как «злодеем и разбойни-
ком», подбивая казаков на «измену». Пугачев 
старшин казнил, а Билдина произвел в полков-
ники, назначив командиром Исецкого казачьего 
полка. С этим полком до конца марта 1774 тот 
участвовал в боях под Оренбургом. После по-
ражения повстанческого войска в битве у Сак-
марского городка он был схвачен и с сотнями 
пленных пригнан в Оренбург, где его заключи-
ли в тюремный острог. При допросе в Орен-
бургской секретной комиссии он дал краткие 
показания о своей службе у Пугачева. Его под-
вергли «нещадному» наказанию плетьми, а по-
том, после приведения к присяге, разжаловали 
из капралов в рядовые.

БИЛДИН Семен Леонтьевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»). Капрал исетских 
казаков. В конце ноября 1773 назначен Пугаче-
вым командиром (есаул) Исетского полка, кото-
рый был сформирован из 600 казаков, направ-
ленных И. А. Рейнсдорпом на подкрепление в 
крепость Верхнеозерную и пленен повстанцами 
близ Гирьяльского редута. Произведен в полков-
ники (конец ноября 1773). Участвовал в осаде 
крепости Верхнеозерной. В марте — апреле 1774 
находился под Челябинском, был одним из бли-
жайших помощников Г. Туманова; по «Указу 
есаулу С. Билдину об управлении Челябинском 
во время его (Туманова) отъезда в Еткульскую 
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крепость» непродолжительное время (с 
24.03.1774) управлял Челябинской крепостью: 
занимался мобилизацией местного населения, 
сбором фуража и продовольствия, организацией 
охраны дорог. В начале мая 1774 совместно 
с В. Михайловских потерпел поражение от 
12-й легкой полевой команды генерал-майора 
Ф. Жолобова близ Кундравинской слободы (ныне 
территория Чебаркульского района Челябин-
ской области). Дальнейшая судьба неизвестна.

БИЛОВ Христиан Христианович (1723—1773), 
барон, бригадир (1772—1773), участник подав-
ления Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Происходил из немцев «меклен-
бургской нации католицкого закона», в военную 
службу был записан в 1731, в поручики произ-
веден в 1741, в капитаны — в 1746. Участвовал 
в Семилетней войне. В 1761 переведен на служ-
бу в Сибирь, в Вологодский драгунский полк, 
где дослужился до чина полковника с назначе-
нием в командиры этого полка. В октябре 1772 
пожалован в бригадиры с переводом из полевой 
службы в гарнизонную. В начале сентября 1773 
приехал из Сибири в Оренбург, чтобы занять 
здесь вакантную должность гарнизонного обер-
коменданта. Но это назначение не состоялось. 
24 сентября по приказанию губернатора 
И. А. Рейнсдорпа он возглавил военный корпус 
(200 солдат, 150 казаков, 60 калмыков, орудий-
ная батарея с канонирами) и выступил с ним к 
Илецкому городку, чтобы защитить его и при-
яцкие крепости от Пугачева, начавшего со свои-
ми отрядами наступление от Яицкого городка к 
Оренбургу. 25 сентября привел свой корпус в 
Татищеву крепость и, переночевав там, продол-
жил поход к Нижнеозерной крепости, которую 
утром того дня атаковал Пугачев. Не дойдя до 
Нижнеозерной десяти верст, услышав пушечные 
выстрелы и оробев, он остановил дальнейшее 
продвижение. Не отважившись вступить во 
встречный полевой бой с пугачевцами, повернул 
назад и возвратился в Татищеву крепость. День 
спустя, 27 сентября, эта крепость была атакова-
на Пугачевым и после ожесточенного боя взята 
им. Билов, тяжело раненный в бою, был добит 
повстанцами.

БЛАГОВО Анна Алексеевна, сестра прокурора 
Исетской провинции П. А. Благово (1772—1773). 
После смерти брата проживала «по сиротству» в 
доме воеводы А. П. Веревкина. 05.01.1774 «му-
ченически бита бунтовщиками» (вместе в воево-
дой Веревкиным и регистратором А. Колесни-
ковым), освобождена офицерами. Покинула 
Челябинск вместе с отступившими войсками 
генерал-поручика И. А. Деколонга и частью го-
рожан (07.02.1774).

БЛИНОВ Семен Михайлович (годы жизни не 
установлены), канцелярист комендантской кан-
целярии в Табынске. После взятия башкирами-
повстанцами Табынска в конце ноября 1773 
присоединился к ним и ушел с их отрядом под 

Уфу. 19 декабря атаман И. Н. Зарубин (Чика), 
обосновавшийся со своим войском в селе Чесно-
ковка, послал его оттуда в осажденную Уфу с 
манифестом «императора Петра Третьего» и сво-
им приказом о сдаче города. В Уфе он был аре-
стован, закован в кандалы и заключен в тюрем-
ный острог. В тюрьме содержался до лета 1774. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

БОБЫЛЕВ Михей (около 1736 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин де-
ревни Кайсарской Нижнеувельской слободы. 
После сожжения деревни «злодейскою толпою» 
был захвачен. Принимал участие в сражениях 
под Челябинском («был с копьем»). Пойман во-
инской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

БОГДАНОВ Павел Никитич (годы жизни не 
установлены), товарищ (заместитель) воеводы 
Уфимской провинции. Во второй половине 
октяб ря 1773, исполняя предписание оренбург-
ского губернатора И. А. Рейнсдорпа, занимался 
формированием конного ополчения из пяти ты-
сяч башкир и татар-мишарей для последующей 
отправки его на помощь осажденному Оренбур-
гу. Совместно с гарнизонными офицерами 
И. К. Маршиловым, Н. И. Головым, И. Г. Ура-
ковым собрал у Стерлитамакской пристани от-
ряд из 2355 конников и в начале ноября отпра-
вил его к Оренбургу. По пути туда некоторые 
из ополченцев, уклоняясь от службы, разбежа-
лись по домам, основная же часть отряда (до 
2 тысяч человек), приблизившись к Оренбургу, 
9—10 нояб ря перешла на сторону Е. И. Пугаче-
ва (императора «Петра III») и пополнила ряды 
его войска. В дни четырехмесячной осады Уфы 
восставшими (конец ноября 1773 — 24.03.1774) 
его деятельность ограничивалась рубежами бло-
кированного города и была сосредоточена на 
проб лемах его обороны.

БОЛОТОВ Сава Евтеевич (около 1756 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Косотурского завода заводчика Лугинина. 
Примкнул к восставшим. С 11 единомышленни-
ками взяли под караул майора Чубарова и по-
ручика Кологривова, прибывших из Екатерин-
бурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.
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БОРИСОВ Алексей Никифорович, государ-
ственный деятель, надворный советник (1768). 
Из дворян. В русской армии с 1734, инженер-
премьер-майор (1759). С 1762 воевода в городе 
Салтов Белгородской губернии, в 1770—1778 в 
Уфимской провинции. В октябре 1773 — марте 
1774 совместно с комендантом города полков-
ником С. С. Мясоедовым руководил обороной 
Уфы от повстанческих войск И. В. Губанова и 
И. Н. Зарубина (Чики). Участвовал в проведе-
нии казни Губанова (19.10.1774) и Зарубина 
(24.01.1775). В феврале 1775 организовал сбор 
сведений по волостям и составил ведомости о 
численности башкир, мишарей, тептярей и дру-
гом населении края, принимавшего участие в 
Крестьянском восстании (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пе-
тра III»). В мае — июле вёл следственное раз-
бирательство по делу Салавата Юлаева и Юлая 
Азналина. Руководил исполнением приговора о 
телесном наказании Салавата Юлаева и Юлая 
Азналина, их отправкой на пожизненную катор-
гу. Дальнейшая судьба неизвестна.

БОРОВИНОВ Мартель Иванович  (около 
1754 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предводи-
тель ством Е. И. Пугачева (император «Петр III»). 
Крестьянин деревни Делиной Барневской сло-
боды. Поверстан в казаки, служил в Кундравин-
ском селе. Примкнул к «злодейской толпе», во-
евал под Челябинском в команде И. Н. Грязно-
ва («воевал с копьем»). После поражения 
повстанцев под Подушенской слободой вернул-
ся домой, затем явился в Шадринск. После до-
проса в Шадринской управительской канцеля-
рии в марте 1774 отпущен в «дом».

БОРОВИНСКИЙ Семен Андреевич (1737, 
с. Рафаилово — дата смерти не установлена, 
Пермь), общественный деятель, купец. В начале 
1760 в Челябинске был выбран ратманом, в 
1763—1781 — бургомистром (с 1766 — глава го-
рода). Занимался предпринимательством: по-
строил соляные склады, имел лавки, занимался 
торговлей лошадьми, суживал (под проценты) 
небольшие суммы на развитие мелкой торговли. 
В январе 1774 организовывал работу по защите 
города от повстанцев. Участвовал в вылазках из 
крепости. Из крепости он отступил с правитель-
ственными войсками генерал-поручика 
И. А. Деколонга (07.02.1774) и вернулся в кре-
пость с ними же. В дальнейшей был отмечен 
Екатериной II именной шпагой. В 1788 выслан 
в Пермь. Из купцов перешел в мещане. Судьба 
после 1805 не установлена.

БОРОВЫХ Парфен Тимофеевич (1744 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Уксянской слободы Екатеринбургского ве-
домства. Входил в «злодейскую воровскую тол-
пу», снабжал восставших «для удовольствия их 
хлебом, а для лошадей сено и овес возил». Взят 

в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

БОРОВЫХ Ульян (около 1754 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин Кру-
тихинской слободы. После занятия слободы по-
встанцами поставлял им сено и овес, предостав-
лял лошадей для перевозки «злодейских пово зок 
и пушек». Пойман воинской командой под Ук-
сянской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен до-
мой.

БОРОДИН Андрей Никитич (1703 — декабрь 
1773, Оренбург), войсковой атаман Яицкого ка-
зачьего войска. Службу начал в 1721, в старши-
ны определен в 1744, в войсковые старшины 
назначен в 1749, в войсковые атаманы — в 1756, 
чин армейского подполковника ему присвоили 
в 1760. В 1767 оставил пост войскового атамана 
из-за резкого недовольства основной массы ка-
заков проводимой им политикой, сохранил за 
собой служебные и имущественные правомочия 
старшины и офицера. 13.01.1772, в первый день 
вспыхнувшего в Яике мятежа, восставшие каза-
ки расправились с неугодными им старшинами 
и офицерами: одних они убили, других бросили 
в тюрьму; в числе последних был и Бородин. 
Вышел на свободу в начале июня 1772, после 
поражения восставших в боях с карательной 
экспедицией у реки Ембулатовки. В конце сен-
тября 1773, спасаясь от пугачевцев, бежал из 
своего прияицкого хутора в Оренбург.

БОРОДИН Григорий Семенович (1744 — осень 
1774, Яицкий городок), яицкий казак. Принад-
лежал к видному в Яицком казачьем войске 
роду: его дедом был войсковой атаман А. Н. Бо-
родин (1703—1773), дядей — главный войсковой 
старшина М. М. Бородин (1737—1775) . 
18.09.1773 находился в казачьем отряде старши-
ны А. И. Витошнова (около 300 человек), по-
сланном для отражения первого приступа пуга-
чевцев к Яицкому городку. Однако, будучи 
окружен войском Пугачева, отряд Витошнова 
без какого-либо сопротивления капитулировал. 
Перешел на сторону восставших. Избран хорун-
жим повстанческого войска. Участвовал во взя-
тии прияицких крепостей, в боях под осажден-
ным Оренбургом, ездил в Яицкий городок, где 
уговаривал защитников городовой крепости к 
сдаче ее «армии государя Петра Федоровича». 
22.03.1774 Пугачев, потерпев поражение в бит-
ве у Татищевой крепости, бежал в Бердскую 
слободу со своими соратниками И. Я. Почита-
линым, В. С. Коноваловым, Е. П. Кузнецовым; 
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с ними был и Бородин. На другой день бежал в 
Оренбург; безрезультатно пытался склонить к 
побегу М. И. Шигаева и Ф. Ф. Чумакова. Явив-
шись в Оренбург, сообщил властям о поражении 
Пугачева в Татищевой крепости и о начавшемся 
отходе его отрядов из Бердской слободы. Про-
ведя более двух месяцев в тюремном остроге, он 
25 мая был допрошен в Оренбургской секрет-
ной комиссии относительно его службы у Пуга-
чева и по ее определению освобожден. Возвра-
тился в Яицкий городок.

БОРОДИН Ефрем Иванович (1745 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из чу-
вашей деревни Шумыш Зюрейской дороги Ка-
занской губернии (ныне Заинского района Ре-
спублики Татарстан). На военной службе с ян-
варя 1772. В январе — феврале 1774 в составе 
команды казанского гарнизона под командова-
нием премьер-майора А. Перского воевал про-
тив повстанческих отрядов под Елабугой, Мен-
зелинском и Нагайбакской крепостью. Захвачен 
в плен под Нагайбаком, отослан к И. Н. Зару-
бину (Чике) под Уфу, где присягнул Пугачеву. 
В конце марта — апреле служил в корпусе 
И. Н. Белобородова, в мае — в войске Салавата 
Юлаева. 1 июня на Саткинском заводе назначен 
денщиком М. Т. Голева. В составе Главного по-
встанческого войска прошел путь от Саткинско-
го завода до Царицына. В ходе сражения у 
Солениковой ватаги был ранен, скрывался от 
властей в лазарете Чугуевского казачьего полка. 
В декабре 1774 арестован, в январе — феврале 
1775 содержался в Казанской секретной комис-
сии. На допросах умалчивал о фактах своего 
участия в повстанческом движении. С апреля 
содержался в канцелярии казанского губерна-
тора генерал-поручика П. С. Мещерского. Вы-
писки из протоколов его показаний представле-
ны на следствии в Уфимской провинциальной 
канцелярии в качестве вины Салавата Юлаева.

БОРОДИН Мартемьян Михайлович (1737 — 
май 1775, Санкт-Петербург), старшина Яицкого 
казачьего войска, войсковой атаман (с 1774). Во 
время восстания 1772 едва был не убит, осво-
божден с приходом карательной экспедиции 
генерала Фреймана. С началом Крестьянского 
восстания (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») уча-
ствовал в обороне Оренбурга. Позднее участво-
вал в различных сражениях и розыскных экс-
педициях, после пленения Пугачёва осенью 
1774 командовал командой казаков, участвовав-
ших в конвоировании самозванца в Москву. 
Присутствовал при казни Пугачева. Был при-
глашен в столицу, получил звание полковника.

БОРОДИН Никита Андреевич (1746—1773), 
яицкий казачий старшина. Принадлежал к вид-
ному на Яике старшинскому роду Бородиных. 
В 1773 являлся походным атаманом на Нижне-
яицкой дистанции. В декабре того года был за-

хвачен в Кулагиной крепости отрядом повстан-
ческого атамана М. П. Толкачева. За отказ слу-
жить новоявленному «императору Петру 
Треть ему» казнен. Вместе с ним были казнены 
братья Лобиковы, толмач Иван и казак Дмит-
рий.

БОРОДИН-ШАРА Андрей Андреевич (1748—
1773), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Крещеный калмык, крепостной отстав-
ного атамана Яицкого казачьего войска 
А. Н. Бородина, табунщик, пасший в прияицкой 
степи хозяйский конский табун из нескольких 
сотен голов. В октябре 1773 привел в лагерь Пу-
гачева под Оренбургом 250 коней для повстан-
ческой кавалерии, за что и был произведен в 
полковники. Месяц спустя Пугачев послал его 
и Соколова-Хлопушу с их полками (всего до 
800 человек) для взятия Верхнеозерной крепо-
сти. Первый приступ к этой крепости, предпри-
нятый 23.11.1773, не имел успеха. Крупной не-
удачей завершился и второй штурм 26 ноября. 
В этом бою Бородин-Шара был тяжело ранен, 
захвачен правительственными солдатами и до-
ставлен в крепость, где умер во время допроса 
в комендантской канцелярии.

БОЧКАРЕВ Иван Иванович (1743 — не ранее 
1774), прапорщик. В 1772—1773 служил в гар-
низоне Ильинской крепости под начальством ее 
коменданта поручика С. Е. Лопатина. После взя-
тия Ильинской крепости отрядом пугачевского 
атамана А. Т. Соколова-Хлопуши и казни комен-
данта Лопатина управление крепостью было 
возложено на Бочкарева, хотя он в то время был 
тяжело болен. Вскоре он оставил этот пост и 
перебрался в Вознесенскую крепость, где нахо-
дился на излечении и одновременно исполнял 
обязанности повстанческого коменданта этой 
крепости вплоть до конца марта 1774.

БРАНДТ (Брант) фон Яков Ларионович 
(1716 — 03(14).09.1774, Казань), российский го-
сударственный деятель, генерал-аншеф (1773), 
участник подавления Крестьянского восстания 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»). Из дворян. 
14.09.1737 будучи кадетом участвовал в смотре, 
устроенном императрицей Анной Иоанновной. 
Участник русско-турецкой войны (1735—1739), 
русско-шведской войны (1741—1743), Семилет-
ней войны (1756—1763). 22.09.1762 награждён 
орденом Святой Анны. В 1764 назначен импе-
ратрицей Екатериною II в члены Малороссий-
ской коллегии; генерал-майор. 23.09.1765, имея 
чин генерал-поручика, вступил в управление 
Новороссийской губернией, занимал пост до 
1766. С 1767 был директором Сухопутного шля-
хетского корпуса. В 1770—1774 занимал долж-
ность Казанского губернатора. В 1773 руководил 
допросом арестованного Пугачёва в казанской 
губернской канцелярии, содержанием его под 
крепким караулом, но 29.05.1773 Пугачёв бежал. 



36

В период крестьянского восстания проявил уси-
ленную деятельность. Озаботился организацией 
военных сил. Заведующему поселениями отстав-
ных солдат генерал-майору Миллеру он прика-
зал собрать их от 200 до 500 душ и расположить 
по реке Чермшан, протекающей на границе Ка-
занской губернии. Обратился с воззванием к 
дворянам Казанской губернии, приглашая их 
вооружить из своих людей, кто сколько может. 
Предпринял попытку стянуть к Казани регуляр-
ные силы, разбросанные по губернии. Летом 
1774 послал нарочных к Михельсону, Попову, 
Жолобову, Гагрину и князю Голицыну, прося их 
поспешить для спасения Казанской губернии. 
Пережил осаду и взятие Казани, находясь в Ка-
занском кремле (спасен подоспевшим отрядом 
подполковника Михельсона). Отстранен от 
должности по «старости лет».

БУЗАН СМАКОВ (Исмаков) (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Из башкир деревни Азнаево Кулили-
Минской волости Ногайской дороги (ныне Биж-
булякский район Республики Башкортостан). 
Сотник в той же волости. В конце 1773 — на-
чале 1774 один из руководителей Мензелинско-
го повстанческого центра. Мобилизовывал татар 
Казанского уезда Казанской губернии в повстан-
ческую армию. Его отряд в феврале — апреле 
1774 действовал в районе Бакалинской крепости 
Казанской дороги и Нагайбакской крепости, 
Нижне-Троицкого завода, Усень-Ивановского 
завода; в июне —июле участвовал в боях около 
деревни Дюсметево Бугульминского ведомства 
и в верховьях реки Дёма. В ноябре явился с по-
винной в Казанскую секретную комиссию, 10 де-
кабря направлен для вынесения окончательно-
го приговора к графу П. И. Панину. От наказа-
ния освобождён,  возвращен в прежнее 
пови новение. В 1783 служил сотником в Кулили-
Минской волости.

БУРКОВ Иван Васильевич (1749 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (император «Петр III»). Крестьянин Уксян-
ской слободы Екатеринбургского ведомства. 
Входил в «злодейскую воровскую толпу», снаб-
жал восставших «для удовольствия их хлебом, а 
для лошадей сено и овес возил». Взят в плен под 
Уксянской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен до-
мой.

БУРНОВ Иван Семенович (1746 — 22.01.1775, 
Тула), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), яицкий казак. Всту-
пил в отряд Пугачева 18.09.1773 под Яицким 
городком. С того времени исполнял в лагере 

восставших обязанности не только рядового ка-
зака, но и палача. Участвовал во взятии прияиц-
ких крепостей, в боях под осажденным Орен-
бургом, в походе по Уралу, Прикамью и Повол-
жью. В конце августа 1774, незадолго перед 
битвой под Черным Яром, завершившейся окон-
чательным поражением повстанческого войска, 
Бурнов примкнул к группе видных старшин 
(И. А. Творогов, Ф. Ф. Чумаков, И. П. Федулев, 
П. А. Пустобаев), вступивших в тайный сговор 
против Пугачева, чтобы ценой его ареста и вы-
дачи заслужить помилование за собственное 
свое участие в восстании. К осуществлению за-
мысла заговорщики приступили 8 сентября, аре-
стовав Пугачева в лагере у реки Большой Узень; 
неделю спустя они его передали в Яицком го-
родке в руки властей. Туда же явились с повин-
ной люди из последнего пугачевского отряда: и 
рядовые казаки, и старшины. Все они были за-
ключены под стражу, а затем допрошены в Яиц-
кой секретной комиссии; 16 сентября Бурнов 
дал показания. В ноябре 1774 был доставлен в 
Москву, где производилось следствие над Пуга-
чевым и его сподвижниками, а позднее состоял-
ся судебный процесс над ними. По приговору 
от 09.01.1775 Творогову, Чумакову, Федулеву, 
Пустобаеву и Бурнову объявлялось помилова-
ние и освобождение «без всякого наказания». Но 
это была только уловка. Верховная власть 
(в лице самой императрицы Екатерины II) ре-
шила отправить их и еще четырех судимых на 
пожизненное поселение в дальние от Оренбург-
ской губернии края. Пока решался вопрос о 
конкретном месте ссылки, их на время вывезли 
из Москвы в Тулу.

БУЙНАКОВ (Бунаков) Антон (1745—1774), 
офицер оренбургского гарнизона, капитан. 
С октября 1773 участвовал в обороне Оренбур-
га, осажденного войском Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III»). При поражении гарнизона 
во время вылазки 13.01.1774 погиб у Бердской 
слободы.

БУЛЯК ГУМЕРОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Санкем-Кипчакской волости Ногайской дороги 
(не позднее 1754), имел в ведении 198 дворов. 
13.10.1773 вместе с Ямансары Япаровым и Би-
кашем Юмакаевым приехал под Оренбург к Пу-
гачеву. В ноябре 1774 дал подписку Алибаю 
Мурзагулову о явке в Казанскую секретную ко-
миссию.

БУЛЯК ЯКУПОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанческий походный атаман. 
Из тептярей деревни Байки Сибирской дороги. 
Служил в команде старшины Каникея Яшпох-
тина. Присоединился к восставшим весной 1774, 
был одним из предводителей повстанческого 
движения на Северо-Западе Башкортостана. 



37

Его отряд участвовал в захвате Бирска, до сен-
тября 1774 действовал на территории Осинской 
дороги. Дальнейшая судьба неизвестна.

БУНТОВА Прасковья Степановна (1741 — не 
ранее 1790), казачка (по прозвищу «Бунтиха»), 
жена бердского казака Дмитрия Петровича Бун-
това. Была очевидцем событий, происходивших 
в Бердской слободе во время пребывания там 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») и его 
войска (с 04.11.1773 до конца марта 1774). 
О многих из этих событий, личности Пугачева, 
отношении к нему казаков она поведала своей 
невестке Ирине Афанасьевне Бунтовой, а та в 
свою очередь рассказала А. С. Пушкину, беседуя 
с ним 19.09.1833.

БУРУНОВ Данила Михайлович (годы жизни не 
установлены), адъютант 3-го батальона Орен-
бургского гарнизона, подпоручик. С осени 1773 
служил в Зилаирской крепости и до лета 1774 
участвовал в боях по отражению приступов пу-
гачевских отрядов.

БУРУНОВА Матрена Ивановна (дата рождения 
не установлена — 1773, Зилаирская крепость), 
жена подпоручика Д. М. Бурунова. Погибла осе-
нью 1773 при одном из первых нападений пу-
гачевцев на Зилаирскую крепость.

БУРЦЕВ Леонтий (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

БУРЦЕВ Тимофей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), есаул. Жил в Утяцкой слободе 
Тобольской провинции Сибирской губернии. 
Дьячок. Примкнул к восстанию в январе 1774, 
служил в отряде С. А. Новгородова. Захвачен в 
плен в конце марта 1774. Находился под след-
ствием в Сибирской губернской канцелярии, 
затем в Казанской секретной комиссии. Летом 
1775 по определению Тайной экспедиции от-
правлен на пожизненную каторгу в Балтийский 
порт. Отбывал наказание вместе с Салаватом 
Юлаевым и другими бывшими повстанцами. По-
следнее документальное известие о нем относит-
ся к 1782.

БУТКЕВИЧ Иван (годы жизни не установлены), 
участник подавления Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), капитан. В 1773—
1774 командир гарнизона Кунгура. 27.12.1773 
вместе с воеводой Пермской провинции 

премьер-майором Н. И. Миллером и чиновни-
ками Пермской провинциальной канцелярии 
Я. Милюковым, А. Мосоловым и Ф. В. Поповым 
покинул город, находившийся под угрозой за-
хвата повстанцами. Вернулся в Кунгур 06.01.1774 
в составе команды секунд-майора А. В. Папавы, 
участвовал в его обороне от войск Салавата Юла-
ева, Батыркая Иткинина, Канзафара Усаева и 
И. С. Кузнецова. Отличился при отражении 
штурма 23 января, в вылазке из Кунгура 24 ян-
варя, в боях 14 и 17 марта против войск Сала-
вата Юлаева.

БУТРИМОВИЧ Петр (годы жизни не установ-
лены), капитан гарнизонной команды Новохо-
перской крепости в Воронежской губернии. 
В октябре 1773 комендант Новохоперской кре-
пости полковник А. В. Подлецкий послал его на 
разведку в Оренбургскую губернию, чтобы на 
месте выяснить обстановку, сложившуюся в свя-
зи с событиями крестьянского восстания. До-
брался до Бузулукской крепости, где провел 
более двух недель, и бежал оттуда 21 ноября, в 
день вступления отряда пугачевского атамана 
И. Я. Жилкина. Затем побывал в Самаре, в го-
родах и селениях на правобережье Волги и, до-
бравшись до Пензы, послал оттуда 04.12.1773 
рапорт Подлецкому, в котором охарактеризовал 
размах и характер волнений, в которых сооб-
щал, что «чернь» склонна к Пугачеву, ждет, что-
бы он «поскорей пришел», надеется «получить 
вольность» от новоявленного «императора Пе-
тра Федоровича». Так же сообщал о боевых дей-
ствиях пугачевских отрядов под Оренбургом и 
на Самарской дистанции, о состоянии лагерей 
восставших, их численности и вооружении. За-
нимался разведывательными поручениями и 
позже, летом и осенью 1774 в правобережных 
уездах Поволжья. В середине августа подал ра-
порт воронежскому губернатору Н. Л. Шетневу 
о разведке, проведенной в Верхоломовском уез-
де, где вспыхнули массовые восстания крестьян 
и однодворцев, к которым присоединились по-
садские люди Верхнего Ломова. 2 сентября ра-
портовал новому коменданту Новохоперской 
крепости бригадиру И. В. Аршеневскому об уча-
стии в карательных операциях против восстав-
ших в селениях Шацкого уезда.

БУТЫРКИН Андрей (1748 — дата смерти не 
установлена), участник подавления Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), капи-
тан (1773). В русской армии с 1756. В январе 
1774 вступил в Казань во главе мушкетерской 
роты Томского пехотного полка (переброшен из 
Москвы). С 6 февраля в составе деташемента 
генерал-майора А. Л. Ларионова (с 18 марта — 
подполковника И. И. Михельсона) участвовал в 
подавлении очагов повстанческого движения в 
Предуралье во время похода к осажденной Уфе, 
в боях 24 марта под Уфой против армии 
И. Н. Зарубина, боях 6 и 8 мая против войска 
Салавата Юлаева, 22 мая около деревни Лягу-
шино, 3 июня около Верхних Кигов и 5 июня 
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около Уразметево против Главного повстанче-
ского войска. С середины июня в составе войск 
полковника А. Я. Якубовича действовал в меж-
дуречье Бири и Таныпа. В команде подполков-
ника И. К. Рылеева отличился в боях 18 и 
22 сентября 1774.

БУХАРМЕТЬ БУЛХАИРОВ (дата рождения не 
установлена — 1775, Казань), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Из тептярей (бывших ясачных марий-
цев) деревни Узяково (Зюково) Осинской 
дороги. Служил в команде старшины Ижбулата 
Яшкина. В июне 1774 после взятия повстанцами 
Осы вступил в войско Салавата Юлаева, с одной 
из команд которого прибыл в село Касево Сара-
пульской волости Казанской провинции, а затем 
ездил «по разным заводам» Прикамья. Захвачен 
в плен отрядом сарапульского канцеляриста 
И. Гурьева. Находился под следствием в Казан-
ской секретной комиссии. Умер в тюремном 
остроге.

БЫКОВ Петр Алексеевич (годы жизни не уста-
новлены), яицкий казак, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), повста-
нец. В отряд Пугачева вступил 18.09.1773 и в 
тот же день был послан к яицким казакам с пер-
вым именным указом новоявленного «импера-
тора Петра Третьего». Подъехав к Яицкому го-
родку, вручил этот указ войсковому старшине 
И. К. Акутину, который передал его капитану 
А. П. Крылову. Служил рядовым казаком в по-
встанческом войске, участвовал во взятии при-
яицких крепостей и в боях под осажденным 
Оренбургом. После поражения повстанческого 
войска в битве под Сакмарским городком он су-
мел избежать плена и, добравшись до родных 
мест, более четырех месяцев укрывался в степ-
ных хуторах. Арестован 13 сентября и в тот же 
день допрошен в Яицкой секретной комиссии. 
Был выслан на пожизненную службу солдатом 
в один из «остзейских» гарнизонов (Прибал-
тика).
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ВАВИЛОВ Гаврила Аникиевич (1746 — не ра-
нее 1775), прапорщик гарнизона Карагайской 
крепости (1773—1774). После того, как комен-
дант Карагайской крепости полковник И. М. Фок 
в начале мая 1774 увел большую часть гарнизон-
ной команды в более надежную Верхояицкую 
крепость, Вавилов остался в крепости за стар-
шего с немногими людьми, больными и отстав-
ными солдатами, другими жителями. 13 мая к 
Карагайской подошло войско Е. И. Пугачева, 
которому после недолгих переговоров Вавилов 
и сдал крепость. В тот же день Пугачев, забрав 
с собой Вавилова и нескольких солдат, взяв ис-
правные пушки и порох, предав крепость огню, 
отправился в поход к Петропавловской крепо-
сти. Служил у Пугачева лишь четыре дня: 
17 мая, когда повстанцы взяли Степную кре-
пость, он бежал от них, вскоре явился к генера-
лу И. А. Деколонгу и подал ему рапорт о своих 
злоключениях. Дальнейшая судьба неизвестна.

ВАГИН Никифор Кузьмич (1741 — 18.03.1774, 
Шадринск), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин Тю-
менского ведомства. Направлен из Екатеринбур-
га для защиты Кыштымского завода. Примкнул 
к восставшим. Участвовал в задержании майора 
Чубарова и поручика Кологривова и сопрово-
ждении их на Косотурский завод, где последние 
были казнены (повешены). Поверстан в казаки. 
Участвовал в осаде Челябинска, военных стол-
кновениях с командой генерал-поручика 
И. А. Деколонга, боях под Успенской слободой. 
Взят в плен в бою 09.03.1774 под Уксянской сло-
бодой. Определением Шадринской управитель-
ской канцелярии приговорен к казни. По 
конфир  мации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деко лонгом повешен.

ВАЖЕНИН Василий Евдокимович (1748 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Казак-
канонир Еткульской крепости. Взят в «воров-
скую толпу». Направлен в Уксянскую слободу. 
Взят в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
После допроса в Шадринской управительской 
канцелярии был отпущен «в дом».

ВАЛИША САЛТАНОВ (дата рождения не уста-
новлена — 1773), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III») на стороне пра-
вительства. Казанский татарин. В декабре 1773 
был послан агитировать народ «отстать от зло-

дейской толпы». Пойман повстанцами и лишен 
жизни.

ВАЛИША ШАРЫПОВ (Мухамметшарипов) 
(годы жизни не установлены), участник подавле-
ния Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (император «Петр 
III), продпоручик (1776). Из башкир деревни 
Шарипово Каршинской волости Казанской до-
роги (ныне Кушнаренковский район Республики 
Башкортостан). С 1767 служил походным стар-
шиной. В 1769 находился под следствием в 
Уфимской провинциальной канцелярии в связи 
с обвинением его старшинами Кинзей Арслано-
вым, Юлаем Азналиным и другими во взяточни-
честве и должностных злоупотреблениях. Гу-
бернскими властями дело было закрыто. Во 
главе башкиро-мишарской команды был направ-
лен на Сибирскую пограничную линию. В 1770 
обвинен подчиненными своей команды в бес-
чинствах, вновь находился под следствием. 
Оправдан. В мае-июне 1774 в составе деташе-
мента подполковника И. И. Михельсона уча-
ствовал в боях против Главного повстанческого 
войска и войска Салавата Юлаева. В декабре 
1775 награжден золотой медалью. В 1775—1790 
известен как старшина Каршинской волости.

ВАЛЛЕНШТЕРН (Валленстерин, Валленстерн) 
Карл Иванович (1712 — не ранее 1781), обер-
комендант Оренбурга, генерал-майор. Проис-
ходил из шведского дворянства, в русскую во-
енную службу вступил в 1738, участвовал в Се-
милетней войне, а в последующие годы служил 
в полевых войсках в Сибири, командовал там 
драгунским полком; в 1769 был произведен в 
полковники. 21.04.1773 назначен обер-комен-
дан том в Оренбург с производством в чин 
генерал-майора; на этом посту находился до 
1780. Во время пугачевской осады Оренбурга 
возглавил оборону города; под его началом было 
до 5000 гарнизонных солдат, оренбургских и 
яицких казаков, конных калмыков, башкир и 
татар, ополченцев из горожан, а также до 80 пу-
шек. В боях против войска Пугачева он действо-
вал безынициативно и неумело. Ни одна из 
возглавлявшихся им вылазок не имела успеха; 
каждая из них сопровождалась немалыми поте-
рями.

ВАРЛАКОВ Никита Иванович (около 1744 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин села Воскресенского. Верно служил «зло-
дейской толпе», «с туркой… против воинской 

В
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команды имел сражение». Пойман воинской ко-
мандой под Уксянской слободой после боя 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к казни. По 
конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом повешен.

ВАРЛАМОВ Иван Иванович (дата рождения не 
установлена — 18.03.1774, Шадринск), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин Ялуторовского дистрикта. 
Направлен из Екатеринбурга для защиты Кыш-
тымского завода. Примкнул к восставшим. Уча-
ствовал в задержании майора Чубарова и пору-
чика Кологривова и сопровождении их на Ко-
сотурский завода, где последние были казнены 
(повешены). Участвовал в осаде Челябинска, во-
енных столкновениях с командой генерал-пору-
чика И. А. Деколонга, боях под Успенской сло-
бодой. Взят в плен в бою 09.03.1774 под Уксян-
ской слободой. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к каз-
ни. По конфирмации приговора генерал-пору-
чиком И. А. Деколонгом повешен.

ВАРНАГОВ Федосей (около 1744 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин де-
ревни Изкульскойй Мехонского острога. Повер-
стан в казаки, служил в Кундравинском селе. 
Примкнул к «злодейской толпе», воевал под 
Челя бинском в команде И. Н. Грязнова («воевал 
с копьем»). Бежал домой, схвачен башкирами-
повстанцами, использовался «под извозом». 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ВАРНСТЕД (Варнстедт) фон Людвиг Филип-
пович (1722 — не ранее 1781), офицер Казан-
ского гарнизона, премьер-майор. Происходил 
из «мекленбургской шляхты», в русскую воен-
ную службу вступил в 1752, в секунд-майоры 
был произведен в 1766, в премьер-майоры — в 
1770. В 1769—1770 участвовал в Русско-турецкой 
войне. В октябре 1773 возглавил сводную ко-
манду, посланную охранять границу Казанской 
губернии от вторжения пугачевских отрядов с 
юго-востока. В конце октября — начале ноября 
его команда входила в состав карательной экс-
педиции генерала В. А. Кара, наступавшей по 
Новомосковской дороге к Оренбургу, осажден-
ному отрядами Пугачева. Потерпев поражение 
у деревни Юзеевой (в сотне верст к северо-
западу от Оренбурга), Кар вынужден был отхо-
дить к Бугульме, прикрываясь с тыла его коман-
дой, которая несла большие потери от набегов 
повстанческой конницы. В январе — марте 1774 
состоял в корпусе генерала Ф. Ю. Фреймана 
и, действуя в его авангарде, нанес в феврале по-
ражение крупному повстанческому отряду в бою 

у села Спасского (принадлежавшего П. И. Рыч-
кову), захватил 280 подвод с провиантом и фу-
ражом, 250 голов крупного рогатого скота и 
другие трофеи. Участвовал в битве, происходив-
шей 22 марта у Татищевой крепости, где прави-
тельственные войска нанесли тяжелое пораже-
ние отрядам Пугачева, открыв путь к освобож-
дению Оренбурга от шестимесячной осады.

ВАСЕВ Иван Герасимович (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Проживал в селе Алтынном Кунгурско-
го уезда, работал писарем в мирской избе. При-
соединился к восстанию в конце 1773 с прихо-
дом в село отряда Абдея Абдуллова. Вероятно, 
одно и то же лицо, что и хорунжий И. Власьев, 
по приказу которого в конце декабря 1773 в Са-
рапуле был повешен старшина Исень Илметев. 
В начале 1774 вступил в отряд Канзафара Усае-
ва, в составе которого 18 января около Кунгура 
присоединился к Салавату Юлаеву. 23.01.1774, 
командуя отдельным отрядом, по Сибирской до-
роге подошел к Кунгуру, являлся одним из ру-
ководителей его осады. Пребывал в Чесно ков-
ском повстанческом центре; атаман. Из-под Уфы 
возвратился в Ильинский острожек на встречу 
с Салаватом Юлаевым. Занимался мобилизацией 
местного населения, сбором фуража и продо-
вольствия. Участвовал в бою под Красноуфим-
ском (19 февраля), Сарапулом (3 и 10 марта). 
В апреле 1774 действовал в районе Иргинского 
и Саранинского заводов. В конце апреля в Сат-
кинском заводе присоединился к И. Н. Бело-
бородову, 7 мая в Магнитной крепости — к 
Главному повстанческому войску. Участвовал в 
рейде по Исетской провинции, в захвате Степ-
ной, Петропавловской и Троицкой крепостей. 
В бою под слободой Кундравинской (23.05.1774) 
был захвачен в плен командой подполковника 
И. И. Михельсона. Около года находился в Ка-
занской секретной комиссии под следствием. По 
приговору казанского губернатора князя 
П. С. Мещерского (26.05.1775) сослан в Нер-
чинск на пожизненные каторжные работы.

ВАСИЛЬЕВ Афонасий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ВАСИЛЬЕВ Андрей Федорович (годы жизни не 
установлены), переводчик Уфимской провинци-
альной канцелярии. Занимался переводами на 
русский язык документов, написанных на тюрки 
и других восточных языках. Участвовал в каче-
стве толмача на допросах пленных пугачевцев, 
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башкир и татар, вел протокольные записи их 
показаний. Был переводчиком на следствии, 
проводившемся в Уфе в мае — октябре 1775 над 
предводителями повстанческого движения в 
Башкирии Салаватом Юлаевым и его отцом 
Юлаем Азналиным.

ВАСИЛЬЕВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанец. Из крепостных кре-
стьян деревни Алведино Казанской провинции. 
В феврале 1774 бежал в Сарапул. Сарапульской 
управительской конторой мобилизован в отряд 
по охране села и окрестных деревень от по-
встанцев. В составе отряда под командованием 
И. Гурьева участвовал в боях 3 и 10 марта 1774 
против войска Салавата Юлаева и отряда 
П. Вязо вова. С группой крестьян перешел на 
сторону повстанцев и был отправлен к 
И. Н. Зару бину в Чесноковский повстанческий 
центр. Участвовал в боевых операциях под 
Уфой, в сражении 24 марта около деревни 
Зубов ка с деташементом подполковника 
И. И. Михельсона, захвачен в плен. Принес по-
винную и был отпущен. По дороге домой был 
схвачен повстанцами и доставлен к Пугачеву, 
находившемуся в Кундравинской слободе Исет-
ской провинции. Зачислен в «Разбегаев полк», 
в составе которого в июне — июле участвовал в 
боях Главного повстанческого войска. После 
разгрома в Казанских сражениях 12 и 15 июля 
бежал в Симбирск (ныне Ульяновск), был пой-
ман и отправлен в Казанскую секретную комис-
сию. Дал показания против Салавата Юлаева.

ВДОВЫХ (Вдовин) Никон (около 1757 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Уксянской слободы. После занятия сло-
боды повстанцами поставлял им сено и овес, 
предоставлял лошадей для перевозки «злодей-
ских повозок и пушек». Пойман воинской ко-
мандой под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ВЕДЕРНИКОВ Степан (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ВЕЛОВСКАЯ Ирина Даниловна (1731—1773), 
жена коменданта Рассыпной крепости секунд-

майора И. Ф. Веловского. После взятия Рассып-
ной и гибели мужа она вместе с дочерью Татья-
ниной оказались пленницами в стане пугачевцев 
и следовали в их обозе до Татищевой крепости. 
27 сентября эта крепость также была захвачена 
Е. И. Пугачевым (император «Петр III»). А день 
спустя по чьему-то доносу повстанцы изобличи-
ли её в сокрытии от конфискации крупной сум-
мы денег, а также в подговоре группы пленных 
солдат к побегу в Оренбург. Казнена.

ВЕЛОВСКИЙ Иван Федорович (1725—1773), 
комендант Рассыпной крепости, секунд-майор, 
муж И. Д. Веловской. Происходил из крестьян, 
в военную службу вступил в 1749. Участвовал в 
Семилетней войне, был в сражениях дважды 
ранен; в 1760—1761 находился в походах в 
Шлезвиг-Голштинии, Бранденбурге и Помера-
нии. Позднее служил в армейских полках под 
Петербургом. В 1764 был произведен из пору-
чиков в капитаны и переведен в Алексеевский 
пехотный полк, несший гарнизонную службу в 
крепостях Оренбургской губернии, в 1769 на-
значен плац-майором (полицмейстером) в Орен-
бурге, получил чин секунд-майора. Осенью 1772 
определен в коменданты Рассыпной крепости. 
В то время гарнизон Рассыпной состоял из сол-
датской роты (до 100 человек) и отряда казаков 
(до 80 человек), имелось 4 пушки с прислу-
гой. 25.09.1773 крепость была атакована войском 
Е. И. Пугачева (до 1 тысячи человек). Поначалу 
защитники отбивали атаки артиллерийским ог-
нем, но после того, как местные казаки, разло-
мав две крепостные стены, впустили пугачевцев 
внутрь, солдаты прекратили сопротивление. 
Лишь Веловский да его офицеры, запершись в 
комендантском доме, продолжали отстреливать-
ся из окон. Но вскоре, выломав дверь, повстан-
цы ворвались в дом. В тот же день Веловский, 
капитан Н. Савинич, поручик А. Кирпичев, пра-
порщик В. Осипов, местный казачий атаман 
А. Орлов и священник И. Ларионов были каз-
нены.

ВЕНГЕРСКИЙ Федор (годы жизни не установ-
лены), офицер Томского пехотного полка, участ-
ник подавления Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), поручик. С февраля 
1774 участвовал в подавлении пугачевского вос-
стания в Закамье; с середины марта того года 
служил со своей ротой в корпусе И. И. Михель-
сона, был в походе по Уралу, Прикамью и По-
волжью, в боях с отрядами пугачевских атама-
нов и войском самого Пугачева. Особо отличил-
ся он в битве с отрядами атамана И. Н. Зару бина 
(Чики) 24.03.1774 у села Чесноковки под Уфой. 
Отличился при сражении с пугачевским войском 
15.07.1775 под Казанью, а также при оконча-
тельном разгроме Пугачева 25.08.1774 у Соле-
никовой ватаги под Черным Яром.

ВЕНЦЕЛЬ Федор Федорович фон (дата рожде-
ния не установлена — июль 1774, Ижевск), гор-
ный деятель, организатор железоделательного 
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производства, главный командир Гороблагодат-
ских и Камских (Ижевского и Воткинского) за-
водов (1773—1774), полковник. Из обрусевших 
немцев. Организовал сопротивление Главному 
повстанческому войску (под селом Завьялово его 
отряд (около 200 человек) потерпел поражение). 
Захвачен в плен, казнен.

ВЕРДЕРЕВСКИЙ Николай (годы жизни не 
установлены), офицер Второго гренадерского 
полка, участник подавления Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), подпо-
ручик. С января 1774 он со своим полком на-
ходился в составе корпуса генерала П. М. Голи-
цына, который, подавляя очаги повстанческого 
сопротивления, вел наступление от Казани к 
Оренбургу. Участвовал в ряде боев и стычек, 
особо отличился в битве 22.03.1774 у Татищевой 
крепости. Находясь в передовой штурмовой ко-
лонне, он одним из первых поднялся на стену 
крепости, но при этом был ранен. После изле-
чения принимал участие в боевых операциях 
против повстанцев на Урале, в Прикамье и По-
волжье.

ВЕРЁВКИН Алексей Петрович (около 1720 — 
не позднее 1779), дворянин, статский советник 
(1765), участник Шведской войны, воевода Исет-
ской провинции (1771—1774). В 1737—1755 на 
военной службе: солдат, прапорщик (1741), по-
ручик (1747), капитан (1750). В 1755 «от воин-
ской службы отставлен и по присылке в героль-
дмейстерскую контору Правительствующего 
Сената написан в статскую службу с чином кол-
лежского асессора». В 1755 определен к статским 
делам коллежским асессором. 1756 определен 
экзекутором в Святейший Правительственный 
Синод. Коллежский советник (1763). В 1764—
1769 воевода Севской провинции (Белгородская 
губерния). В сентябре 1769 «от службы уволен 
вовсе с чином статского советника». В марте 
1770 «по освобождению от болезней просил 
определить к статским делам». С апреля 1771 
депутат от Серпейского дворянства (Смоленская 
губерния). 19.08.1771 «определен воеводою в 
Исетскую провинцию». С октября 1773, вскоре 
после начала осады Оренбурга, не раз обращал-
ся к администрации Казанской и Тобольской 
губерний, к военному командованию с просьбой 
о присылке воинских команд для защиты Челя-
бинска; при этом он указывал на массовые вол-
нения в провинции, приближение повстанче-
ских отрядов к городу, малочисленность и нена-
дежность местного гарнизона, а также готовность 
челябинских казаков примкнуть к восставшим. 
Руководил защитой Челябинска и всей Исетской 
провинции от пугачевцев, а также мобилизаци-
ей населения и ресурсов провинции до прибы-
тия генерала А. И. Деколонга. Настоял на остав-
лении в помощь гарнизону Челябинска несколь-
ких следовавших через него воинских команд с 
артиллерией, что способствовало подавлению 
вспыхнувшего в городе мятежа и успешной за-
щите Челябинской крепости от восставших. Во 

время восстания челябинских казаков во главе 
с М. Уржумцевым и Н. Наумовым (05.01.1774) 
был жестоко избит и, потеряв трудоспособность, 
передал управление провинцией своему помощ-
нику. Покинул Челябинск вместе с отступивши-
ми войсками генерала Деколонга и частью го-
рожан (07.02.1774). В том же месяце вышел в 
отставку и вернулся в родовое имение в Твер-
ском наместничестве. Впоследствии был заду-
шен своими дворовыми людьми. Подозрение в 
организации убийства пало на его жену, сослан-
ную за это в монастырь.

ВЕРХОЛАНЦЕВ Дементий Васильевич (около 
1746, по другим данным 1739 — после 1831), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник, мемуа-
рист. Работал горным писчиком на Билимбаев-
ском заводе. После захвата И. Н. Белобородо-
вым Билимбаевского завода присоединился к 
восставшим (18.01.1774): полковой писарь, по-
ходный сотник. Участвовал в повстанческом 
движении на территории Исетской провинции. 
Присоединился к Главному войску Пугачева в 
Магнитной крепости (07.05.1774). В Саратове 
был назначен полковником 3-го Яицкого полка 
(07.08.1774). Прошел с повстанческой армией до 
Черного Яра, был взят в плен (27.08.1774). От-
правлен на суд в Москву, где был прощен и по-
нес незначительное наказание (битье нагайкой). 
Его воспоминания записаны в 1829 и опублико-
ваны в журнале «ЧОИДР» (1862, книга 3).

ВЕТОШКИН (годы жизни не установлены), 
егерь 7-й легкой полевой команды. В мае — 
июне 1774 находился в карательной экспедиции 
генерала Фреймана, посланной из Оренбурга на 
подавление восстания яицких казаков «мятеж-
ной» стороны, и с того времени служил в Яиц-
ком городке в гарнизонной команде подполков-
ника Симонова. С 30.12.1773 по середину апре-
ля 1774 участвовал в обороне осажденной 
городовой крепости. Ночью 19.02.1774 он вме-
сте с тремя егерями был в карауле у пушки, 
установленной на верхнем ярусе колокольни 
Михайловского собора. В ту ночь колокольня 
рухнула, подорванная подземной миной, под-
веденной саперами-пугачевцами. Караульные 
егеря, включая Ветошкина, упали с большой вы-
соты, но остались живы.

ВИНКЛЕР Иван (годы жизни не установлены), 
капитан Томского пехотного полка. С января 
1774 с гренадерской ротой своего полка нахо-
дился в составе корпуса генерала Голицына, ко-
торый, подавляя очаги повстанческого сопро-
тивления, вел наступление от Казани к Орен-
бургу. Отличился в бою с войском Е. И. Пу гачева 
(императора «Петра III») 22.03.1774 у Татище-
вой крепости; будучи ранен, остался в строю. 
С апреля по октябрь 1774, командуя ротой гре-
надер и эскадроном изюмских гусар, проводил 
карательные операции против повстанцев в 
Уфимской провинции.
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ВИРАЧЕВ (Вирачевский) Алексей (1743—1774), 
комендант крепости Илецкая Защита, капитан. 
Происходил из «обер-офицерских детей», в во-
енную службу вступил в 1761, в капитаны про-
изведен в 1769. При вступлении Вирачева в 
должность коменданта Илецкой Защиты в ее 
гарнизоне было до 70 солдат, 130 оренбургских 
и бердских казаков, несших тут линейную служ-
бу; на вооружении имелось 6 пушек. Подойдя 
16.02.1774 к Илецкой Защите с повстанческим 
отрядом, насчитывавшим до 600 человек с че-
тырьмя пушками, атаман Соколов-Хлопуша по-
требовал сдачи крепости, но Вирачев ответил 
отказом и решил обороняться. Однако его воз-
можности к сопротивлению оказались недоста-
точными. К тому же перед самым присту пом к 
крепости отряд Хлопуши пополнился сотней 
соль-илецких каторжан с соляных промыслов. 
Вскоре, после пушечного и ружейного обстрела 
крепости и начавшейся атаки, на сторону Хло-
пуши перешли казаки местного гарнизона. 
В ходе боя капитан Вирачев был тяжело ранен. 
Гарнизонные солдаты, лишившись своего ко-
менданта, сложили оружие и разбежались.

ВИТОШНОВЫ, казаки. Яков Андреевич 
(1749—1773), яицкий казачий сотник. 18.09.1773 
он с десятью верными властям сотниками, пяти-
десятниками и рядовыми казаками был захвачен 
пугачевцами под Яицким городком и день спу-
стя казнен.  Андрей Иванович  (1710 — 
26.04.1774, Оренбург), войсковой старшина. 
Будучи захвачен 18.09.1773 в плен повстанцами 
под Яицким городком, согласился служить 
у Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), был 
есаулом, а потом и полковником в его войске; в 
ноябре 1773 — марте 1774 состоял старшим су-
дьей в Военной коллегии. В битве 01.04.1774 
под Сакмарским городком попал в плен к кара-
телям, был заключен в Оренбургский тюремный 
острог, где и умер.

ВИТТ (Вит) де Иосиф (1738—1814), польско-
украинский помещик, участник подавления 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Петра 
III»), поручик. 17.01.1774 вступил в Казань в со-
ставе Архангелогородского карабинерного пол-
ка  (переброшен из г. Кексгольм). С 6 февраля 
в составе деташемента генерал-майора А. Л. Ла-
рионова и подполковника И. И. Михельсона (с 
18 марта) участвовал в подавлении очагов по-
встанческого движения в Предуралье во время 
похода к осажденной Уфе, в боях 6 марта под 
Нагайбакской крепостью, 9 и 12—13 марта око-
ло деревни Стерлитамаково и села Бакалы Ка-
занской дороги против отрядов Караная Мура-
това и В. Н. Торнова, 24 марта под Уфой против 
армии И. Н. Зарубина, боях 6 и 8 мая 1774 и 
бою 31.05.1774 против войска Салавата Юлаева, 
22 мая около Уразметево, в Казанских сражени-
ях 12 и 15 июля и 25 августа у Солениковой ва-
таги против Главного повстанческого войска. 
В дальнейшем занимал пост коменданта Каме-
нец-Подольской крепости.

ВЛАСОВ Егор, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»). Яицкий казак. 
Повытчик в повстанческой Военной коллегии в 
Бердской слободе. В апреле 1774 захвачен в 
плен карательной командой. На допросе в Орен-
бургской секретной комиссии показал, что был 
у повстанцев в «должности писаря у раздачи 
хлеба и вел ежедневную записку: кому что от-
дано».

ВОЛЖЕНСКИЙ Семен (1751—1774), офицер 
Второго гренадерского полка, подпоручик. Про-
исходил из дворянской семьи среднего достатка; 
имел во владении 200 душ крепостных. В во-
енную службу вступил в 1766, в прапорщики 
был произведен 01.01.1772, в подпоручики — 
01.11.1772. Во время войны с Турцией участво-
вал в Крымском походе (1771), был при взятии 
Кинбурна, при форсировании Сиваша и штурме 
Перекопских укреплений. С сентября 1773 на-
ходился в полковой команде поручика А. Кар-
ташева, производившей набор рекрутов в Сим-
бирской провинции. Месяц спустя команда (до 
200 гренадеров) была включена в карательный 
корпус генерала В. А. Кара, посланный из Каза-
ни к Оренбургу, осажденному войском Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»). Следуя в аван-
гарде корпуса, Карташев с командой приблизи-
лись к деревне Юзеевой (в сотне верст к 
северо-западу от Оренбурга), где в ночь на 6 но-
ября были внезапно окружены и атакованы по-
встанческими отрядами, а вскоре капитулирова-
ли. Из захваченных в плен офицеров повстанцы 
сразу убили поручиков А. Карташева и М. Кар-
ташева; подпоручиков же М. Шванвича и С. Вол-
женского, вместе с их гренадерами, увезли в 
Бердскую слободу, представили Пугачеву и при-
вели к присяге на верную службу «императору 
Петру Третьему». Уважая просьбу гренадеров, 
Пугачев не только сохранил им жизнь, но и 
определил на командные посты в своем войске 
(назначив Волженского атаманом полка плен-
ных солдат, а Шванвича в этот же полк есаулом). 
Прослужил у Пугачева чуть более двух месяцев. 
В середине января 1774 гренадер Ф. Киселев 
подал донос на офицеров Волженского и Астре-
нева, обвинив их в изменнических намерениях. 
Оба тогда же были казнены.

ВОЛКОВ Дмитрий Васильевич (1727—1785), 
русский государственный деятель и драматург, 
тайный советник, сенатор. Родился в семье 
подья чего. Получил домашнее образование и к 
моменту поступления на службу владел двумя 
иностранными языками — французским и не-
мецким. Определен в 1742 студентом в Москов-
ском архиве Коллегии иностранных дел. В 1745 
получил чин прапорщика, дававший права на 
дворянство, и в следующем году был включён в 
состав дипломатического посольства, отправлен-
ного в Вену на коронацию Франца I. В 1747 был 
назначен переводчиком коллегии, а ещё через 
два года — секретарём. С 1753 секретарь канц-
лера А. П. Бестужева; коллежский советник. 
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С 1754 в Санкт-Петербурге. В конце 1754 запу-
тался в долгах, совершил казенную растрату и 
бежал. Пойман около Тихвинского монастыря. 
Он признал свою вину и ему разрешили испол-
нять прежние обязанности. С 1756 конференц-
секретарь Министерской конференции при Вы-
сочайшем дворе (высший на ту пору государ-
ственный орган). В январе 1758 сообщил 
лидерам антибестужевской группировки при 
дворе о планах канцлера после кончины Елиза-
веты в обход законного наследника Петра Фё-
доровича возвести на престол его жену. Получил 
от императрицы «в вечное и потомственное вла-
дение некоторые харчевни в Москве» и тысячу 
душ крепостных. В 1760 произведён в статские 
советники. С декабря 1761 личный секретарь 
Петра III (до 28.06.1762). В этот период он по-
лучил чин действительного статского советника, 
в марте 1762 стал членом Коллегии иностран-
ных дел, а в мае 1762, с учреждением Особого 
совета при императоре, вошёл и в его состав. По 
его инициативе были понижены цены на соль, 
введён запрет на наказание «кошками» в армии 
и на флоте. В ходе июньского переворота (1762) 
был заключён под домашний арест, под кото-
рым пробыл около месяца; находясь под арес-
том, он отправил новой императрице покаянное 
письмо. В июле направлен в Оренбургскую гу-
бернию вице-губернатором, вскоре был назна-
чен губернатором. В 1764 был возвращён в 
Санкт-Петербург, получив назначение на пост 
директора Мануфактур-коллегии. Летом 1767 в 
составе свиты принимал участие в путешествии 
Екатерины II по Волге. В 1768 получил чин тай-
ного советника и стал сенатором. В сентябре 
1771 вместе с Григорием Орловым был направ-
лен в Москву для организации борьбы с эпиде-
мией чумы. В марте — мае 1772 участвовал в 
восстановлении после эпидемии Московского 
театра. В 1775 член суда над Е. И. Пугачевым 
(император «Петра III»). В 1776 был направлен 
наместником в Смоленск (до 1778). Назначен на 
должность генерал-полицмейстера. С декабря 
1779 до августа 1780 выполнял одновременно 
обязанности гражданского губернатора Санкт-
Петербурга и председателя столичного Приказа 
общественного призрения. В 1780—1782 выпол-
нял только обязанности сенатора. Последние 
годы жизни провёл в своём имении в селе Крест 
(Велижский уезд Витебской губернии). Награж-
ден орденами Святой Анны (1770), Святого 
Александра Невского (1772).

ВОЛКОВ (Иванов) Семен Иванович, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»), повстанческий полковник, молотовой ма-
стер Рождественского завода. В феврале — мае 
1774 атаман заводских крестьян-повстанцев. 
В мае 1774 сдался карателям, но в конце июня 
1774 вступил в войско Пугачева при подходе его 
к Казани. В июле вновь был захвачен в плен. 
В виду «полного раскаяния» освобожден от на-
казания.

ВОЛКОНСКИЙ Григорий Семёнович (1742—
1824), князь, генерал от кавалерии из рода Вол-
конских, один из «екатерининских орлов». 
В 1756 поступил на военную службу в чине по-
ручика, а в 1763 уже был полковником Ряжско-
го карабинерного полка. В 1768 получил назна-
чение командиром Санкт-Петербургского кара-
бинерного полка и вместе с ним воевал против 
турок в Русско-турецкой войне (1768—1774) и 
участвовал в военных действиях против поль-
ских конфедератов (1770—1772). В 1770 награж-
ден орденом Святого Георгия 4-го класса. В ян-
варе 1774, оставив свой полк, он вступил волон-
тером в корпус генерала П. М. Голицына, 
который вел наступление от Казани к Оренбур-
гу, осажденному войском Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III»). Участвовал в боях с по-
встанческими отрядами в Прикамье и на под-
ступах к Оренбургу; отличился в бою против 
повстанцев 22.03.1774 у Татищевой крепости. 
В середине мая был отпущен из Оренбурга в 
Петербург для продолжения службы в гвардей-
ском Конном полку. В 1774—1776 принял уча-
стие в усмирении крымских татар, в 1787—1791 
во время второй русско-турецкой войны коман-
довал 1-й дивизией в составе Украинской армии 
генерал-фельдмаршала графа П. А. Румянцева, 
затем состоял при светлейшем князе Г. А. Потём-
кине, объединившем командование, позже был 
зачислен в корпус князя Н. В. Репнина. 
18.08.1789 участвовал в бою при Малой Сальчи, 
где лично вёл в атаку Киевский карабинерный 
полк и опрокинул 5-тысячный турецкий отряд. 
Участвовал в сражении у дунайского города Ма-
чин 28.06.1791. В ходе шестичасовой битвы на-
ходился в передовой линии войск и был ранен 
в голову саблей. Награждён орденом Святого 
Георгия II степени. В 1795—1796 (произведён 
в генерал-аншефы в 1794) командовал 2-й диви-
зией в армии А. В. Суворова. В 1797 получил 
чин действительного тайного советника и назна-
чен сенатором (уволен от службы в 1800). В 1805 
был произведён в генералы от кавалерии. 
С 1803 — Оренбургский военный губернатор. 
Инспектор Оренбургской инспекции, кроме 
того, в обязанность ему вменялось и управление 
гражданской частью Оренбургской губернии. 
В 1813 снарядил научную экспедицию в Киргиз-
ские степи, которая открыла руду серебристого 
свинца. 18.11.1806 «за состояние в порядке» 
Оренбургской губернии был награждён орденом 
Святого Андрея Первозванного. С декабря 1817 
член Государственного совета.

ВОЛКОНСКИЙ Михаил Никитич (09.10.1713, 
Москва — 08.12.1788), князь, русский государ-
ственный и военный деятель, генерал-аншеф 
(1762), главнокомандующий в Москве (1771—
1780). В 1732 зачислен в учреждённый импера-
трицей Сухопутный шляхетский корпус, где 
проучился 4 года. В 1738—1739 воевал с турка-
ми, в 1740 сопровождал А. И. Румянцева на пере-
говоры в Константинополь. Встречал герцога 
Голштинского (Петра III), когда он впервые въе-
хал в пределы России в 1742. Выпущенный 
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из кадетского корпуса подпоручиком, в 1749 уже 
носил звание полковника. Неоднократно ездил 
в Польшу «для разведки и тайных переговоров 
с магнатами». Во время Семилетней войны от-
личился при Пальциге и Кунерсдорфе. Произ-
веден в чин генерал-поручика в 1759. В 1761 
назначен командующим войсками, стоявшими в 
Польше. В 1762 в Ноймарке подписал переми-
рие с Пруссией. В день дворцового переворота 
1762 примкнул к числу сторонников Екатерины, 
за что получил от неё орден Святого Александра 
Невского, звание сенатора и чин генерал-ан ше-
фа. В 1764 командовал корпусом в Польше, в 
1767 награждён орденом Святого апостола Ан-
дрея Первозванного. В 1769 вновь посол в Речи 
Посполитой. После произошедшего в 1771 Чум-
ного бунта назначен главнокомандующим в Мо-
скве. В 1773—1774 во время пугачёвского вос-
стания по его требованию в Москву стянуты 
значительные военные силы (конные разъезды 
мятежников достигли Люберец), у резиденции 
губернатора выставлены пушки. В 1774 являлся 
одним из руководителей «генерального» след-
ствия над Е. И. Пугачёвым и его главными спод-
вижниками. В 1775 организовал в Москве зна-
менитые увеселения по поводу заключения мира 
с Турцией. Вышел в отставку в 1780.

ВОРОБЬЕВ Родион (1755 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Маль цева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ВОРОБЬЕВСКИЙ Ефим Федорович (1726 — не 
ранее 1775), отставной поручик. В начале октя-
бря 1773 переехал на жительство в Бузулукскую 
крепость, пробыл там около месяца. В середине 
ноября получил известия о поражении кара-
тельной экспедиции генерала В. А. Кара в боях 
с повстанцами под Оренбургом (7—9 ноября) и 
гибели корпуса полковника П. М. Чернышева, 
захваченного в плен у Бердской слободы 
(12 нояб ря). Напуганный этими вестями, комен-
дант Бузулукской крепости подполковник 
Д. Х. Вульф решился бежать в Самару. 18 нояб-
ря он отправился в путь, взяв с собой семью и 
имущество; вместе с ним уехали Воробьевский, 
местные дворяне и отставные офицеры с семья-
ми. Из бузулукских беглецов в Самаре остался 
один лишь Воробьевский, остальные во главе с 
Вульфом уехали дальше, в Казань. Был участни-
ком встречи отряда пугачевского атамана 
И. Ф. Арапова при вступлении его 25 декабря в 
Самару. Принес присягу на верность «импера-
тору Петру Третьему». Четыре дня спустя в го-
род вошли каратели. К их командиру, премьер-
майору К. И. Муфелю, вскоре явился Воробьев-
ский с признанием в невольной измене. Был 

арестован, отконвоирован в Казань, где содер-
жался под следствием в секретной комиссии. По 
состоявшемуся 04.03.1774 приговору был лишен 
офицерского звания, избавлен от телесного на-
казания «в рассуждении старости его лет и что 
он находится в отставке». Некоторое время спу-
стя был освобожден из заключения, ему вручили 
«пашпорт» и отправили к месту постоянного жи-
тельства — в Сорочинскую крепость.

ВОРОНИН Михаил (1741 — не ранее 1775), 
офицер Владимирского пехотного полка, капи-
тан. Происходил «из штаб-офицерских детей», 
в военную службу записан в 1752, в прапорщики 
произведен в 1760, в поручики — в 1768, в ка-
питаны — в 1770. С января 1774, находясь со 
своим полком в авангардном корпусе генерала 
П. М. Голицына, участвовал в подавлении пуга-
чевского восстания от берегов Волги до Орен-
бурга. Отличился в бою 06.02.1774 вблизи за-
волжского городка Сергиевска. Его команда 
(140 солдат), направлявшаяся утром того дня к 
деревне Захаркиной, неожиданно была окруже-
на отрядами восставших атаманов (всего до ты-
сячи человек). Его команда заняла круговую 
оборону и отбивала атаки повстанцев, а затем с 
помощью подоспевшего к нему подкрепления 
перешла в наступление и одержала победу. 
В битве 22.03.1774 у стен Татищевой крепости, 
захваченной войском Е. И. Пугачева, Воронин 
находился в передовой штурмовой колонне, был 
ранен, но остался в строю.

ВОРОНОВ Василий (1738—1773), офицер То-
больского гарнизона, прапорщик. Участвовал в 
1758—1762 в Семилетней войне, был в сраже-
ниях при Цорндорфе, Пальциге, Кунерсдорфе; 
в 1760—1762 служил в войсках, действовавших 
в Верхней Померании. С середины октября 
1773 участвовал в походе команды секунд- 
майора Е. Заева из Тобольска к Оренбургу, 
осажденному войском Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»). При поражении команды в 
бою у Ильинской крепости в числе других офи-
церов оказался в плену; за отказ перейти на 
службу к Пугачеву был казнен.

ВОРОНОВ Иона (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ВОСТРОНОГОВ Петр (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
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Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ВРУБЛЕВСКИЙ Станислав (1749 — дата смер-
ти не установлена), участник подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пе-
тра III»). Из польской шляхты. Во второй 
половине 1760-х служил в польской армии; хо-
рунжий. Сторонник Барской конфедерации 
(1768—1772) в Речи Посполитой. В конце 
1769 взят в плен русским экспедиционным кор-
пусом генерал-поручика И. И. Веймарна и по-
селен в Казани. С 6 февраля в рядах доброволь-
ческого гусарского эскадрона в составе деташе-
мента генерал-майора А. Л. Ларионова и 
подполковника И. И. Михельсона (с 18 марта) 
участвовал в подавлении выступлений повстан-
цев в Предуралье во время похода к осажденной 
Уфе, в боях 24 марта под Уфой против армии 
И. Н. Зарубина, в боях 6 и 8 мая против войска 
Салавата Юлаева, 22 мая около Лягушино и 
3 июня около Верхних Кигов против Главного 
повстанческого войска (в одной из конных атак 
последнего боя получил 7 ран, нанесенных ко-
пьями и стрелами).

ВУЛЬФ Даниил Христианович (1728 — не ра-
нее 1776), комендант Бузулукской крепости, 
подполковник. Происходил «из курляндских 
мещанских детей», в русскую военную службу 
вступил в 1748, участвовал в Семилетней войне 
(1756—1763), в чин подполковника был произ-
веден в 1770. Опасаясь нападения восставших 
на Бузулукскую крепость, самовольно оставил ее 
и 18.11.1773 с женой и небольшой частью гар-
низонной команды сбежал в Самару, а оттуда 
уехал в Казань к своему тестю, казанскому гу-
бернатору генерал-аншефу Я. Л. Бранту. К месту 
своей службы не вернулся. Сказавшись больным, 
он более года отсиживался в Казани и только в 
сентябре 1774 явился в Оренбург с повинной. 
В январе 1775 его затребовали для дознания в 
Петербург. После допроса в Тайной экспедиции 
Сената его предали военному суду, который ли-
шил его чинов, исключил из воинской службы 
и предписал ему покинуть пределы России.

В Я З Е М С К И Й  А л е к с а н д р  А л е к с е е в и ч 
(03.08.1727 — 09.01.1793), князь, один из дове-
ренных сановников Екатерины II, в качестве 
генерал-прокурора Сената следивший за рас-
ходованием казённых средств. В двадцатилет-

нем возрасте окончил Сухопутный шляхетский 
корпус. Во время Семилетней войны с Пруссией 
участвовал не только в баталиях русской армии, 
но и в выполнении некоторых тайных поруче-
ний командования. К концу войны занимал 
должность генерал-квартирмейстера. В декабре 
1762 Екатерина II поручила ему «улаживание 
отношений» между бунтующими крестьянами и 
их хозяевами на уральских заводах. В декабре 
1763 был отозван с Урала. 03.02.1764 назначен 
генерал-прокурором Сената. С 1780-х удержи-
вал в своих руках юстицию, финансы и внутрен-
ние дела. Впервые в России ввел строгую отчет-
ность в финансовых делах, а также стал четко 
учитывать доходы и расходы за год. Почти еди-
нолично руководил Тайной экспедицией, через 
его руки прошли почти все известные полити-
ческие дела царствования Екатерины II: 
Е. И. Пугачева и его сподвижников, А. Н. Ради-
щева, Н. И. Новико �ва и других лиц. При нём 
были введены в действие «Учреждения для 
управления губерний» (1775). Имел воинский 
чин генерал-поручика и гражданский — дей-
ствительного тайного советника. В сентябре 
1792 по болезни вышел в отставку. Награжден 
орденами Святого Андрея Первозванного (1773), 
Святого Александра Невского, Святой Анны, 
Святого Владимира 1-й степени (1782), Белого 
Орла.

ВЯЗОВОВ (Вязовой) Пётр (дата рождения не 
установлена — 1774, Уфа), участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева («императора» Петра III), по-
встанческий походный атаман. Из дворцовых 
крестьян села Красный Яр Дуванейской волости 
Уфимской провинции (ныне Уфимский район 
Республики Башкортостан). В ноябре 1773 воз-
главил повстанческое движение в Дуванейской 
и Каракулинской волостях той же провинции. 
В декабре захватил и доставил в Чесноковский 
повстанческий центр бирского воеводу 
Ф. Д. Моисеева. В феврале 1774 действовал на 
территории Сарапульской волости Казанской 
губернии, вёл переговоры о сдаче повстанцам 
села Сарапул той же волости. В марте его отряд 
совместно с отрядом Салавата Юлаева участво-
вал в боях у Сарапула против правительствен-
ных войск под командованием А. Ф. Оберни-
бесова, в составе войска И. Н. Зарубина — око-
ло деревни Зубово Уфимской провинции против 
правительственных войск под командованием 
И. И. Михельсона. 29 марта около Благовещен-
ского завода был захвачен в плен вместе с бра-
том Затеем. По приказу Михельсона казнён (по-
вешен).
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ГАГРИН Дмитрий Онуфриевич (1732 — не ра-
нее 1782), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под руководством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ственных войск, Семилетней войны, под пол-
ковник (1780). Из «солдатских детей». В службу 
вступил в 1749. Сержант (1755), прапорщик 
(1760), поручик (1766), капитан (1770), секунд-
майор (1772), премьер-майор (1774). В 1770-х 
участвовал в боях с польскими конфедератами. 
В конце 1773 назначен командиром сводного 
армейского отряда (около 300 человек, 2 пуш-
ки), направлен в Прикамье на подавление вос-
стания. Его отряд снял осаду с Кунгура и разбил 
в его окрестностях крупные силы пугачевцев, 
захватив при этом 18 пушек (23—24.01.1774); в 
феврале — марте 1774 с отрядом подполковни-
ка А. В. Попова вытеснил повстанцев из Екате-
ринбургского уезда, через Кыштымский и Кас-
линский заводы начал продвижение к Челябин-
ской крепости. 08.04.1774 разбил отряд атамана 
Г. Туманова под Челябинском, через 2 дня всту-
пил в город. Участвовал в бою у Троицкой кре-
пости (21.05.1774), где войско Пугачева потер-
пело значительное поражение. Уклоняясь от 
преследований Пугачева, увел свою команду в 
Челябинск, затем в Екатеринбург. Летом — осе-
нью 1774 подавил несколько очагов восстания в 
Предуралье и Прикамье.

ГАЙСА ЯКУПОВ, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пуга чёва (императора «Петра III»). Стар-
шина Чуби-Минской волости Ногайской дороги, 
имел в ведении 82 двора. Житель деревни Тер-
мы (Чишминский район Республики Башкорто-
стан). В 1770-е служил старшиной. Примкнул к 
восставшим. Весной 1774 отошел от восстания. 
10 декабря в числе 13 старшин был отправлен 
из Казани в Симбирск к П. И. Панину. В 1798 
служил старшиной 7-го башкирского кантона 
Уфимского уезда.

ГАЛИ ЕРМУХАММЕТОВ, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Стар-
шина Енейской волости (старшина с 1753). 
Примкнул к повстанцам. Весной 1774 отошел от 
восстания, возвращен в прежнее повиновение.

ГЕРАСИМОВ Гавриил Герасимович (1714 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), секунд-
майор, командир пензенской инвалидной ко-
манды, повстанческий полковник. Примкнул к 

повстанцам. Главный командир Пензы. После 
ареста карателями содержался в Казанской се-
кретной комиссии. В ноябре 1774 доставлен в 
Москву, где в Тайной экспедиции Сената про-
изводилось следствие по делу Пугачева и его 
сподвижников. По приговору Сената лишен чи-
нов и сослан в Сибирь.

ГЕРАСИМОВ Иван, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), яиц-
кий казак. Весной 1774 служил повытчиком по-
встанческой Военной коллегии. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ГЕРМАН фон Ферзен Иван Иванович (Иоганн) 
(около 1740 — 09.06.1801, Санкт-Петербург), 
российский картограф саксонского происхожде-
ния. Вступил на русскую военную службу «на-
ции саксонской из статских чинов» кондукто �ром 
2-го класса в инженерный корпус 18.01.1770, за-
тем переведен 24.11.1770 в генеральный штаб 
колонновожатым офицером — дивизионным 
квартермистром ранга поручика. Участвовал в 
сражениях при Ларге и Кагуле. Во время реко-
гносцировки на Дунае был контужен. В это же 
время ему было поручено составление карты 
Молдавии и описания Валахии, а по окончании 
этой работы он был в 1772 назначен старшим 
квартирмейстером при корпусе графа Эльмпта 
в Польше. В начале 1773 состоял при обсерва-
ционном корпусе на шведской границе и соста-
вил карту Финляндии. В 1773 был назначен 
старшим квартирмейстером к генерал-аншефу 
А. Бибикову в Оренбургский край. В 1774 во 
время в военных действиях против Е. И. Пуга-
чева он, состоя в отряде князя П. М. Голицына 
и командуя его авангардом, был в делах при 
Тати щевской крепости, у Сакмарского городка 
и других, за что произведен 7 мая в обер-
квартир мейстеры майорского чина. В это же 
время им составлена карта всего Оренбургского 
похода. В 1775 получил от Екатерины II пору-
чение составить план Царицынского загородно-
го дворца близ Москвы; в том же году послан 
секретным курьером в Астрахань и Кизляр для 
обозрения края и персидской границы, составил 
карту местности между реками Тереком, Куба-
нью, Доном и Волгой и написал журнал своего 
путешествия. В 1776 ему было поручено опреде-
ление границ земли войска Донского; в следую-
щем году он исполнил поручение и составил 
карту этой земли; произведенный 24.05.1777 в 
подполковники, выбыл из Генерального штаба 
и в 1778—1782 состоял в Кабардинском пехот-
ном полку. Получив затем поручение закрыть 

Г
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от набегов кавказских народов Волгу и Дон, он 
заложил 9 крепостей и тем положил основание 
Кавказской линии. В 1778 составил проект Хер-
сонской крепости, постройка которой была по-
ручена ему же. Она продолжалась до 1782. 
1 января того же года был произведен в чин 
полковника. В 1783 награждён орденом Святого 
Владимира 4-й степени и назначен командиром 
Владимирского пехотного полка, находившего-
ся на Кавказской линии. Командуя полком, по-
стоянно участвовал в экспедициях против гор-
цев и в 1784 построил на Кубани крепости Пре-
градный Стан и Прочный Окоп. В 1787 получил 
в командование один из отрядов, входивших в 
состав Кавказского корпуса, и исправлял долж-
ность генерал-квартирмейстера. Принимал уча-
стие в военных действиях против горцев и турок 
и отличился в делах с горцами у реки Лабы, 
Черных гор и у реки Мамы и с турками при Ана-
пе. Тогда же составил карту Кавказа. 21.04.1789 
произведен в чин бригадира. 05.02.1790 произ-
веден в чин генерал-майора и назначен коман-
диром бригады, состоявшей из Кабардинского, 
Владимирского и Казанского полков. 30.09.1790 
разбил турок и горцев на верховьях Кубани, у 
реки Тохтамыши (Абазинки) и Подбаклеи, и об-
ратил их в бегство; овладел лагерем неприятеля, 
он захватил всю артиллерию (30 орудий) и взял 
в плен сераскира. Императрица Екатерина II 
наградила его за эту победу орденом Святого 
Георгия 2-й степени (21.01.1791) и 500 душами 
крестьян в Полоцкой губернии. В 1792 назначен 
генерал-квартирмейстером в армии генерал-
аншефа Кречетникова в Литве. В 1793 командо-
вал корпусом правого крыла русской армии, от-
личился при ночной атаке на Кобыльник, где 
разбил основные силы 27-го Завилейского пол-
ка повстанцев. Награждён орденом Святой 
Анны. В 1794 командовал в Польше в армии 
князя Репнина особым корпусом. При взятии 
Вильны он вел атаку на ретраншемент и Острую 
браму (ворота). За польскую кампанию награж-
дён орденом Святого Владимира 2-й степени. 
В 1795 состоял в должности генерал-квартир-
мей стера при главной квартире князя Репнина. 
В 1796 составил проект соединения Днепра с 
Западной Двиной посредством канала. 
19.12.1796 назначен шефом Шлиссельбургского 
мушкетерского полка. 27.12.1797 произведен в 
генерал-лейтенанты, в 1798 назначен генерал-
квартир мейстером всей армии и награждён 
орде ном Святого Александра Невского. Ездил 
летом 1798 в Южную Россию, чтобы принять 
меры к укреплению Севастополя и берегов Чёр-
ного моря. В 1799 награждён был орденом Свя-
того Иоанна Иерусалимского. Получил в коман-
дование корпус, предназначенный для совмест-
ных действий с английским войском против 
французов в Голландии. С одной дивизией при-
плыл к берегам Голландии 31.08.1799. Вместе 
со всем штабом был взят в плен (при потерях 
убитыми, ранеными и взятыми в плен до 
3000 человек). 24.09.1799 (до получения изве-
стия о поражении) произведен в генералы от 
инфантерии. Император Павел I исключил его 

27 сентября из службы «за дурной поступок». По 
возвращении из плена представил объяснение 
своих действий и 06.11.1800 был снова принят 
на службу.

ГИЛЕВ Осип Андреевич (1737 — 18.03.1774, 
Шадринск), участник Крестьянской войны (1773-
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»). Крестьянин Ялуторов-
ского дистрикта. Направлен из Екатеринбурга 
для защиты Кыштымского завода. Примкнул к 
восставшим. Участвовал в задержании майора 
Чубарова и поручика Кологривова и сопрово-
ждении их на Косотурский завода, где последние 
были казнены (повешены). Участвовал в осаде 
Челябинска, военных столкновениях с командой 
генерал-поручика И. А. Деколонга, боях под 
Успенской слободой. Взят в плен в бою 09.03.1774 
под Уксянской слободой. Определением Шад-
ринской управительской канцелярии пригово-
рен к казни. По конфирмации приговора гене-
рал-поручиком И. А. Деколонгом повешен.

ГЛАДКИХ (Глатких) Трофим (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Из 
казаков. Служил в Красноуфимске. Присоеди-
нился к восставшим в середине января 1774, в 
дни пребывания войска Салавата Юлаева в 
Красноуфимско-Кунгурском районе. 16 февраля 
из-за угрозы нападения команды секунд-майора 
Д. О. Гагрина был отправлен М. Д. Чигвинце-
вым к Салавату Юлаеву с донесением, содержа-
щем призыв следовать в Красноуфимск. Через 
2 дня войско Салавата Юлаева прибыло к месту 
назначения.

ГЛАДЫШЕВ Петр (дата рождения не установ-
лена — 1773), уфимский помещик. В конце ноя-
бря 1773 башкиры-повстанцы убили его в соб-
ственной деревне под Уфой.

ГЛАДЫШЕВ Федор Дмитриевич (годы жизни 
не установлены), унтер-офицер Уфимского гар-
низона, каптенармус. С конца ноября 1773 по 
24.03.1774 участвовал в обороне Уфы, осажден-
ной пугачевскими отрядами. Состоял в команде, 
которая занимала позицию у Сибирских ворот 
городовой крепости.

ГЛАЗАЧЕВ Харитон Андреевич (около 1752 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин деревни Плоская Мехонского острога. Ули-
ченный в воровстве содержался в Шадринской 
канцелярии, бежал в Челябинск. Примкнул к 
восставшим. Получил от полковника И. Н. Гряз-
нова «лошадь, ружье и копье». Участвовал в во-
енных столкновениях под Челябинском. На-
правлен в Уксянскую слободу. Взят в плен под 
Уксянской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к казни. По конфирмации приговора 
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генерал-поручиком И. А. Деколонгом пове-
шен.

ГЛЯДКОВ (Гладков) Степан Федорович (годы 
жизни не установлены), симбирский помещик, 
секунд-майор в отставке. В феврале 1774 воз-
главил созданный на средства дворян Симбир-
ский уланский корпус (до 400 человек), предна-
значенный для содействия регулярным армей-
ским командам в подавлении Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пуга чева (императора «Петра III») на тер-
ритории Казанской и Оренбургской губерний. 
В ходе продвижения карателей к Оренбургу зи-
мой и весной 1774 корпус охранял воинские 
тылы и коммуникации от нападения повстанче-
ских отрядов, сопровождал обозы с провиантом 
и фуражом. 13.06.1774 подал прошение об уволь-
нении от службы в связи с тяжелой болезнью и 
вскоре вернулся в Симбирск.

ГОБОВ Симон (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «денег пять рублев, шуба китайчатая 
в 3 р., кафтан синей в 3 р., двои сапоги в 2 р., 
епанча в 1 р. 50 к., сумы переметные в 1 р. 
20 к.».

ГОЛДИНОВ Матвей (1741 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Казак Чебаркуль-
ской крепости. После несения службы в Верне-
яицкой крепости был отпущен в «дом». Захвачен 
башкирами-повстанцами, перевезен под Челя-
бинск, затем под Уксянскую слободу. Принимал 
участие в боевых действиях. Взят в плен воин-
ской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. После допроса в Шадринской упра-
вительской канцелярии наказан плетьми и от-
пущен в «дом».

ГОЛДОБИН Михаил Ильич, участник подавле-
ния Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Земской писарь Осинской дороги, затем 
«казацкий писарь» восставших. В апреле 1774 
сдался карателям и помогал подавлять повстан-
ческое движение в Прикамье.

ГОЛЕВ Михаил Титович (около 1721 — после 
1775), атаман (1774), участник 7-летней войны 
(1756—1763), Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий полковник. Из 
однодворцев Курского уезда Курской губернии. 
С 1740 в Российской императорской армии; от-
ставной гвардии фурьер. После выхода в отстав-
ку поселился в слободе отставных гвардейских 

унтер-офицеров и солдат городка Заинска Ка-
занской провинции. Примкнул к восстанию в 
декабре 1773, в составе отрядов атаманов На-
гайбакской крепости Казанской дороги Нагай-
бака Асанова и В. И. Торнова действовал в За-
камье. В январе 1774 с отрядом башкир (200 че-
ловек) явился в Бердинский повстанческий 
район. Произведен в атаманы, направлен под 
Уфу к И. Н. Зарубину (Чике), которым отослан 
к И. Н. Белобородову на Саткинский завод. Аре-
стован Белобородовым за то, что «делал непо-
рядки и пьянствовал». Доставлен в Воскресен-
ский завод, лишен чина атамана, приписан к 
Яицкому полку. Весной 1774 действовал на тер-
ритории Исетской и Уфимской провинций. 
С начале апреля находился в стане Пугачева. 
Участвовал в походе Главного повстанческого 
войска по Уралу; в боях за Магнитную, Петро-
павловскую, Степную и Троицкую крепости 
Оренбургской линии; в сражениях под Троиц-
кой крепостью (21 мая) с корпусом генерал-
пору чика И. А. Деколонга и у Лягушиной 
(22 мая) с деташементом (пехотный отряд на по-
зициях) подполковника И. И. Михельсона; око-
ло Верхних Киг (3 июня) и Уразметево (5 июня). 
В июне — августе 1774 участвовал в походе по-
встанческого войска по Прикамью и Поволжью; 
в боях под Осой, Ижевским заводом, городами 
Казань, Саратов, Дмитриевск, под Царицыном. 
Во время сражения у Солениковой Ватаги 
(25 августа) взят в плен командой Михельсона; 
со держался в заключении в Царицыне, затем в 
Симбирске. Доставлен в Москву (7 ноября), до-
прошен в Московском отделении Тайной экс-
педиции (14 ноября). По приговору, обнародо-
ванному 10.01.1775, публично наказан кнутом 
на Болотной площади в Москве и Заинске. 
Позднее был выпущен под надзор Заинского 
коменданта. Дальнейшая судьба неизвестна.

ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ Дмитрий (годы жиз-
ни не установлены), офицер Второго гренадер-
ского полка, капитан. С января 1774 находился 
со своим полком в составе корпуса генерала 
П. М. Голицына, участвовал в подавлении Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») в прикамских и заволжских уездах Ка-
занской губернии и на территории Оренбургской 
губернии. Отличился при битве 22.03.1774 у Та-
тищевой крепости. В конце июля — августе 1774 
служил в войсках, подавлявших последние оча-
ги повстанческого сопротивления на правобере-
жье Волги. С 26.10.1774 состоял в караульной 
команде гвардии капитана А. П. Галахова, кон-
воировавшей Пугачева из Симбирска в Москву 
и охранявшей его там до дня казни.

ГОЛИКОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 



50

Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ГОЛИЦЫН Петр Михайлович (15.12.1738 — 
11 или 14.11.1775), князь, генерал-поручик. Сын 
генерал-адмирала Михаила Михайловича от вто-
рого брака с Т. К. Нарышкиной. Получил до-
машнее образование. В 1755 поступил на воен-
ную службу, 25.11.1758 произведен в корнеты, 
в 1765 в ротмистры, 22.05.1766 в полковники. 
В 1767 был депутатом Уложенной комиссии от 
Белгородской губернии. В 1768 участвовал в во-
енных действиях в Польше. В 1769 состоял в 
Санкт-Петербургском карабинерском полку и 
сражался против турок, за отличие получил чин 
бригадира (19 сентября). В 1770 одержал побе-
ду над отрядом конфедератов. 04.12.1770 про-
изведен в генерал-майоры. В 1771 участвовал в 
военных действиях на Перекопской линии, 
14 июня отличился в сражении под Кафой. 
В следующем году вновь действовал против кон-
федератов. За взятие польской крепости 
30.08.1772 награжден орденом Святой Анны. 
Под командованием П. А. Румянцева участвовал 
в сражениях при Карасу (27.03.1773), Гуробале 
(9 июня) и других. За эту кампанию был награж-
ден алмазными знаками ордена Святой Анны. 
Участвовал в подавлении восстания Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»); командовал от-
дельным корпусом, которому было поручено 
защищать дорогу на Москву. Одержал победу в 
бою у крепости Татищевой. В июле на него было 
возложено командование всеми войсками, дей-
ствовавшими против Пугачева, но в конце июля 
главнокомандующим был назначен П. И. Па-
нин. Голицын со свои отрядом направился к 
Яицкому городку, куда был доставлен под кон-
воем Пугачев. В 1775 был награжден Алексан-
дровской лентой (17 февраля) и чином генерал-
поручика (10 июля). В том же году убит, по дру-
гим сведениям — умер от ран, полученных на 
дуэли с П. А. Шепелевым.

ГОЛОВ Никифор Иванович (1724 — не ранее 
1776), секунд-майор. Являлся комендантом гар-
низонной команды на Стерлитамакской соляной 
пристани, бежал оттуда в Уфу (1773), спасаясь 
от башкир-повстанцев.

ГОНЧАРОВ Федор (годы жизни не установле-
ны), офицер Чугуевского казачьего полка, рот-
мистр. С января 1774 находился в составе кор-
пуса генерала П. М. Голицына, который вел 
наступление от Казани к Оренбургу, осажден-
ному войском Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Участвовал в боях с отрядами пугачев-
ских атаманов и самого Пугачева, отличился в 
битве 01.04.1774 под Сакмарским городком.

ГОРБУНОВ Алексей (дата рождения не уста-
новлена — 24.01.1774, Алексеевск), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-

ра III»). Отставной казачий писарь в Алексеев-
ске. Примкнул к восставшим, исполнял обязан-
ности секретаря у повстанцев. По приговору 
Казанской секретной комиссии казнен.

ГОРОХОВ Еремей Федорович (около 1755 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Казак 
Еткульской крепости. Захвачен «злодейским ата-
маном Масловым», воевал под Челябинском, под 
деревней Зайковой, под Уксянской слободой 
(09.03.1774; захвачен в плен). Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию батогами. По конфирма-
ции приговора генерал-поручиком И. А. Деко-
лонгом наказан «батажьем» 18.03.1774, затем 
отпущен домой.

ГОРСТЕН (Гарстейн) фон Иван (годы жизни 
не установлены), поручик 24-й легкой полевой 
команды, командир драгунской роты. В 1773—
1774 участвовал в карательных операциях в За-
волжье, в походе от Самары к Оренбургу, в по-
давлении повстанческого движения на Урале, в 
Прикамье и Поволжье. Отличился в боях про-
тив отрядов пугачевского атамана И. Ф. Арапо-
ва 29.12.1773 под Самарой и 14.02.1774 у Бузу-
лукской крепости, а также при разгроме войска 
Пугачева 25.08.1774 у Солениковой ватаги под 
Черным Яром.

ГОРШЕНИН Петр Иванович (1733 — не ранее 
1802), яицкий казак, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), повста-
нец. 18.09.1773 при первом приступе отряда Пу-
гачева к Яицкому городку, Горшенин находился 
в казачьей команде старшины Витошнова, кото-
рая вскоре, не оказав сопротивления, капитули-
ровала. Большинство ее казаков вместе с Витош-
новым перешло на сторону Пугачева. Отказалось 
пойти на это до тридцати человек, в их числе и 
Горшенин; они были связаны и взяты под стра-
жу. Одиннадцать из них утром следующего дня 
казнили. Та же участь ждала Горшенина и дру-
гих арестованных, но казаки-по встан цы вымоли-
ли им помилование, и Пугачев, взяв клятву в 
верной службе, принял их в свой отряд. Участво-
вал во взятии прияицких крепостей, осаде Орен-
бурга и походе повстанческого войска по Уралу, 
Прикамью, Поволжью. После разгрома войска 
Пугачева в битве 25.08.1774 у Солениковой ва-
таги под Черным Яром Горшенину удалось из-
бежать плена, и он, «надев на себя нищенское 
рубище, для того, чтоб ево не могли признать, 
что он из толпы злодея», пробирался к Яику, ду-
мая явиться там с повинной. Вблизи Саратова 
был задержан, опознан как повстанец и отправ-
лен в Симбирск, в штаб-квар тиру генерала 
П. И. Панина. Оттуда его увезли под конвоем в 
Москву, где производилось «генеральное» след-
ствие над Пугачевым и ближайшими его спод-
вижниками. Доставлен 11.11.1774 в Москву, в 
тот же день был допрошен в следственной 
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комиссии. По судебному приговору был отнесен 
к группе из десяти пугачевцев, которых надле-
жало «высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать 
на поселение». После экзекуции, публично про-
изведенной 10 января на Болотной площади в 
Москве, эта группа была отправлена на поселе-
ние в заполярный Кольский острог (город Колу). 
В ссылке Горшенин прожил более четверти века. 
Последнее прижизненное документальное изве-
стие о нем относится к 1801.

ГОРШКОВ Максим Данилович (1729 — не ра-
нее 1776), илецкий казак, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), повста-
нец. Примкнул к восставшим 21.09.1773 при 
вступлении повстанческого войска в Илецкий 
городок. Спустя несколько дней Пугачев взял 
его к себе в секретари, а в середине ноября того 
года назначил секретарем в Военную коллегию. 
Там вместе с «думным дьяком» И. Я. Почитали-
ным он составлял пугачевские манифесты и ука-
зы, предписания Военной коллегии и ведал де-
ловой перепиской с атаманами, действовавшими 
в отдаленных очагах повстанческой борьбы. При 
поражении Пугачева 01.04.1774 под Сакмарским 
городком Горшков был схвачен карателями, до-
прошен в походной канцелярии генерала 
П. М. Голицына, после чего отконвоирован в 
Оренбург и заключен в тюремный острог. 
08.05.1774 он предстал перед Оренбургской се-
кретной комиссией, дал на допросе подробные 
показания о своей службе у Пугачева, о жизни 
и быте повстанческого лагеря в Бердской сло-
боде. В ноябре 1774 доставлен в Москву, где 
производилось «генеральное» следствие над Пу-
гачевым и ближайшими его сподвижниками. 
Суд приговорил наказать его кнутом и, «вырвав 
ноздри, сослать на каторгу». Каторжные работы 
отбывал в эстляндском прибрежном городке 
Балтийский Порт (ныне г. Палдиски в Эстонии), 
куда был доставлен 31.01.1775.

ГРИГОРЬЕВ Иван (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ГРИНЕВ Петр Борисович (1731—1785), коман-
дир 22-й легкой полевой команды, подполков-
ник. Происходил из дворянской семьи среднего 
достатка («из штаб-офицерских детей»), владел 
сотней душ крепостных. В военную службу всту-
пил в 1748: в молодые годы служил в младших 
офицерских чинах гвардии; затем перешел в ар-
мейские полки и в 1760 был произведен в капи-
таны, в 1768 — секунд-майоры, в 1770 — в 
премьер-майоры, в 1771 — в подполковники. 

С конца декабря 1773, находясь со своей коман-
дой в составе бригады генерала П. Д. Мансуро-
ва, участвовал в подавлении Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на тер-
ритории Заволжья, был в боях под Краснояр-
ской крепостью, Ставрополем, Кинельской сло-
бодой. Отличился в боях под Алексеевском и у 
Бузулукской крепости. В ходе последующего 
продвижения к Оренбургу принимал участие в 
сражении 22.03.1774 у Татищевой крепости. 
В апреле — июле того года бригада и отдельные 
ее команды вели бои с повстанцами в прияиц-
кой степи и Заволжье (15 апреля у реки Быков-
ки нанесли поражение отряду А. А. Овчиннико-
ва, в мае разгромили отряд М. И. Толкачева, в 
июне — Ф. И. Дербетева, в июле — И. А. Фофа-
нова). С августа 1774 подчиненные Мансурову 
легкие полевые команды Гринева и Муфеля 
вместе с яицким казачьим отрядом старшины 
М. Бородина усмиряли повстанческое движение 
в правобережных уездах Среднего и Нижнего 
Поволжья. В 1775 Гринева произвели в полков-
ники, в 1779 — в генерал-майоры.

ГРИШЕЧКИН Артемий (1746 — не ранее 1775), 
вахмистр 7-й легкой полевой команды в Яицком 
городке. Происходил «из солдатских детей», 
в военную службу записан в 1756, в капралы 
произведен в 1764, в вахмистры — в 1768. 
В мае — июне 1772 участвовал в карательной 
военной экспедиции генерала Ф. Ю. Фреймана, 
посланной из Оренбурга на подавление восста-
ния яицких казаков «мятежной стороны». 
17.09.1773 комендант Яицкого городка подпол-
ковник И. Д. Симонов отправил его с розыскной 
командой (60 солдат и казаков) в прияицкую 
степь, чтобы найти и захватить укрывавшегося 
там Пугачева с группой его сторонников. На бе-
регу степной реки Кушум нашел оставленный 
пугачевцами лагерь, но дальнейшие поиски 
прекратил.18 сентября, возвращаясь со своей 
командой в Яицкий городок, он встретил и аре-
стовал казака Уразгелды Аманова, который на-
правлялся в ставку к казахскому хану Нурали с 
адресованным тому именным указом «импера-
тора Петра Третьего». С конца декабря 1773 до 
середины апреля 1774 участвовал в обороне кре-
пости в Яицком городке.

ГРОТЕНГЕЛЬМ Георгий (Григорий) Евстафье-
вич (Гротенгольм Георг Фридрих) (19.10.1721 — 
08.09.1798), генерал-аншеф, герой русско-турец-
кой войны (1767—1774), сенатор. Происходил 
из шведских дворян Эстляндской губернии. 
В военную службу вступил в 1738 в пехоту. При-
нимал участие в Семилетней войне, в 1757 по-
лучил чин майора. В 1762 назначен полковни-
ком Бутырского пехотного полка. В 1768 полу-
чил чин бригадира. В 1768—1774 в чине 
генерал-майора принимал участие в русско-
турец кой войне. 27.07.1770 был награждён ор-
деном Святого Георгия 3-й степени. В 1771 на-
граждён орденом Святой Анны. 17.03.1774 был 
произведён в генерал-поручики и назначен со-
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стоять при Белорусской дивизии. С 1779 являл-
ся Ревельским вице-губернатором, с 1783 — пра-
вителем Ревельского наместничества, в которое 
была преобразована Ревельская губерния. 
01.11.1782 обратился в Сенат с запросом о воз-
можности распространения амнистии на пуга-
чевцев, отбывавших каторгу в Балтийском порте. 
23.12.1782 сенатским указом был уведомлен о не-
распространении амнистии на «сообщников зло-
дея Пугачева». 22.09.1786 пожалован в генерал-
аншефы и назначен сенатором, присутствующим 
в Первом департаменте Правительствующего 
Сената. 07.12.1787 вышел в отставку.

ГРЯЗНОВ Иван Никифорович (1725—1774), 
сподвижник Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III») в Крестьянской вой не 1773—1775, один из 
руководителей восстания в Исетской провинции 
и горнозаводской зоне Южного Урала. Разорив-
шийся симбирский купец, вольнонаемный ра-
ботник на уральских заводах (по другим сведе-
ниям происходил из семьи раскольников и про-
живал на территории Екатеринбургского 
горного ведомства). Примкнув к восстанию и 
организовав свой отряд (октябрь 1773), захватил 
Воскресенский, Саткинский, Катав-Ивановский 
и Златоустовский заводы, Кундравинскую сло-
боду, Чебаркульскую крепость. 08.01.1774 пы-
тался с отрядом (около 800 человек) взять Челя-
бинскую крепость, но вынужден был отступить 
к Чебаркулю. В конце января — начале февраля 
1774, собрав значительные силы (около 4 тысяч 
человек и 20 пушек) и подняв на восстание все 
башкирское население Исетской провинции, 
вновь сделал попытку захватить Челябинск. 
Сражение его отряда с правительственными 
войсками под Челябинском, в районе д. Перши-
но (01.02.1774), не принесло успеха ни одной из 
сторон. 08.02.1774 правительственные силы, за-
блокированные в городе и отрезанные от всех 
коммуникаций, покинули Челябинск вместе с 
чиновничеством и частью горожан. Заняв остав-
ленный город, организовал управление Исет-
ской провинции по образцу казачьего самоу-
правления, наладил сбор и доставку продоволь-
ствия для Главного войска восставших (в район 
слободы Бердинской). В начале марта 1774 от-
правился на помощь Пугачеву к Оренбургу, 
оставив вместо себя походного атамана Г. Тума-
нова. В составе Главного войска прошел путь от 
Оренбурга до Белорецкого завода. Принимал 
участие в захвате Магнитной и Троицкой кре-
постей, в сражении под Троицком (21.05.1774), 
где повстанцы были наголову разбиты. Бежал 
вместе с Пугачевым в горнозаводскую зону Юж-
ного Урала. Собрал новый отряд — Исетский 
(Грязновский) полк — и командовал им при взя-
тии Красноуфимска и Осы. В боях под Казанью 
(12—15.05.1774) погиб.

ГУБАНОВ Алексей Егорович, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»). Унтер-шихмейстер Ижевского казенного 
завода. Примкнул к восставшим, назначен над-

зирателем Ижевского завода. В январе 1774 по-
лучил от атамана И. Н. Зарубина наставление 
об «изготовлении оружия и доставке его вместе 
с амуницией под Уфу». За участие в восстании 
был приговорен Казанской секретной комисси-
ей к пожизненной каторге в Таганроге.

ГУБАНОВ Иван Васильевич (около 1730 — 
1774), пятидесятник уфимских казаков. С мая 
1773 находился на линейной службе в одной из 
прияицких крепостей восточнее Оренбурга. 
В октябре, вскоре после появления Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») под Оренбургом, 
вступил со своей командой в его войско. Спустя 
месяц Пугачев отправил его под Уфу. По пути 
туда он овладел Табынском, Стерлитамакской 
пристанью и окрестными заводами. 12 декабря 
его команда обосновалась в Чесноковке, где рас-
полагались русско-башкирские повстанческие 
отряды, осаждавшие Уфу. 14 декабря сюда при-
был атаман И. Н. Зарубин (Чика), взявший на 
себя общее руководство всеми повстанческими 
отрядами под Уфой. По приказу Зарубина Гу-
банов переместился в село Богородское. Оттуда 
он не раз ходил под Уфу, участвовал в предпри-
нимавшихся Зарубиным попытках овладеть го-
родом штурмом. 24.03.1774, после поражения в 
битве с корпусом подполковника И. И. Михель-
сона, Губанов вместе с Зарубиным и его ближай-
шими соратниками И. И. Ульяновым, С. П. Тол-
качевым и Г. Баталовым бежал из-под Уфы к 
Табынску. 26 марта эти люди были схвачены 
табынскими казаками и выданы карателям. 
5 апреля пленников доставили в Уфу. Их дело 
рассматривалось в Казанской секретной комис-
сии, по приговору которой в октябре 1774 Губа-
нов был казнен.

ГУЛЬЧИХИН Иван Васильевич (или Игнатье-
вич) (годы жизни не установлены), есаул Яиц-
кого казачьего войска. Из Уфимских башкир. Во 
время восстания яицких казаков в 1772 был на 
стороне «умеренных». Этой позиции придержи-
вался в период пугачевского восстания. В фев-
рале 1775 находился в Москве. Тайной экспеди-
цией привлечен к следствию по делу Салавата 
Юлаева, в качестве переводчика с башкирского 
языка. Показания Салавата Юлаева и Юлая Аз-
налина на допросе 25 февраля записаны в про-
токол на русском языке со слов Гульчихина.

ГУЛЯШЕВ Афанасий (дата рождения не уста-
новлена — 1773), приказчик Авзяно-Петровского 
завода. Он и шестеро его сослуживцев, приказ-
чиков того же завода, отказались исполнять указ 
Е. И. Пугачева от 17.10.1773 об изготовлении 
двух мортир и бомб к ним для повстанческой 
артиллерии. Атаман Соколов-Хлопуша аресто-
вал ослушников «государеву» указу, заковал их 
в кандалы и в начале ноября доставил к Пуга-
чеву в Бердскую слободу, где всех казнили.

ГУМЕР БИКТИМИРОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). 
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Старшина Сарылы-Минской волости, имел в ве-
дении 106 дворов. Житель деревни Аитово 
(Бижбулякский район Республики Башкорто-
стан). В 1770 служил сотником. Примкнул к по-
встанцам. Весной 1774 отошел от восстания. 
10 декабря в числе 13 башкир был отправлен из 
Казани в Симбирск к П. Панину.

ГУМЕР (Умер) ЕРМАКОВ, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Есаул 
татар-казаков Красногорской крепости. В марте 
1774 с отрядом красногорских казаков был вы-
зван в Бердскую слободу к Пугачеву. В составе 
Главного повстанческого войска 22 марта уча-
ствовал в сражении у Татищевой крепости. Был 
захвачен в плен карателями, пригнан в партии 
пленных в Оренбург. Наказан плетьми, разжа-
лован в рядовые казаки.

ГУРЬЕВ Иван, участник подавления Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Кан-
целярист Сарапульской управительской конто-
ры. Командир карательного отряда в Прикамье. 
В июне 1774 под Сарапулом имел столкновения 

с отрядом повстанческого полковника М. И. Су-
харева. 15.09.1774 в Сарапуле принял сдачу 
Байкея Тойкиева. 28 сентября в вершине реки 
Буй у деревни Сняк нанес поражение Ермухам-
мету Кадырметову и захватил его семью (послед-
ний явился с повинной).

ГУРЬЯНОВ Гаврила Петрович (1745 — не ра-
нее 1775), провиант-комиссар Оренбургского 
гарнизона, сержант. Во время пугачевской оса-
ды Оренбурга участвовал в боях под стенами 
города. В сражении 13.01.1774 у Бердской сло-
боды исполнял обязанности адъютанта при бри-
гадире А. А. Корфе.

ГУСЕВ Андрей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «седло с прибором, епанча, сумы 
переметные, денег 2 р.».
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Д
ДАВЛЕТБАЙ КУЛКАРИН, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Сот-
ник, правящий старшинскую должность Барын-
Табынской волости Исетской провинции. При-
мкнул к восставшим. Продолжал сопротивление 
до глубокой осени 1774, затем «обратился в 
прежнее повиновние».

ДАВЫДОВ Гаврила Давыдович (1737—1774), 
бугурусланский крестьянин, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий атаман. Происходил из ясачных 
крестьян Бугульминского ведомства Оренбург-
ской губернии. После 1747 с матерью и братом 
поселился в Бугурусланской слободе, где их и 
внесли в подушный оклад. В 1767 его, как чело-
века грамотного, выбрали депутатом в Уложен-
ную комиссию. К пугачевскому восстанию прим-
кнул в декабре 1773. Тогда же побывал в Берд-
ской слободе у Е. И. Пугачева и получил от его 
Военной коллегии указ, предписывавший ему 
приводить население Бугурусланской слободы 
и соседних мест к верноподданству новоявлен-
ному «императору Петру Третьему» и набирать 
отряды для охраны слободы и ее округи от не-
приятелей. Собрав отряд добровольцев, он ак-
тивно действовал против команд корпуса гене-
рала Голицына, который вел наступление вдоль 
Ново-Московской дороги. В марте 1774 его от-
ряд был оттеснен в северную часть Закамья, а в 
начале апреля его с 16 оставшимися с ним людь-
ми схватили башкиры, перебежавшие в стан 
противника, и выдали их властям. Атамана до-
ставили в Казань, где допросили в Секретной 
комиссии. Решение вопроса о его участи комис-
сия передала на рассмотрение Екатерины II, 
поскольку он, как депутат Уложенной комиссии, 
не мог быть судим (а тем более наказан) в общем 
порядке. Отвечая на запрос, императрица в соб-
ственноручной записке от 28.07.1774 повелела: 
хотя-де Давыдов за его преступление «достоин 
виселицы, но, как он депутат, казнить не велено, 
но, лиша его депутатского звания под висели-
цею, сослать его, заклепав в кандалах, вечно на 
каторгу в Ригу, на двинские работы». Это пове-
ление достигло Казани спустя несколько недель 
после гибели Давыдова: 12 июля, при нападе-
нии войска Пугачева на Казань, караульные 
офицеры, следуя приказу генерала П. С. Потем-
кина, закололи и его в ряду других важных аре-
стантов.

ДАВЫДОВ Захар (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 

предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ДАЛЛЕРОВСКИЙ (Доллеровский) Франц Гри-
горьевич (1723 — не ранее 1776), командир 
2-го гарнизонного батальона в Оренбурге, 
премьер-майор. Участвовал в обороне Оренбур-
га, осажденного войском Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III») с 05.10.1773 по 23.03.1774. 
Его батальон оборонял дистанцию от Водяных 
ворот городовой крепости до Никольской церк-
ви и далее вдоль верхнего уступа берегового от-
коса до Яицких ворот крепости.

ДАУТ ЕНАЛИН, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»). Отставной 
старшина Катайской волости Ногайской дороги. 
Сторонник правительства в восстании 1755. 
В 1756 башкиры сожгли его дом. Был снят со 
старшинской должности за организацию набега 
на казахов (барымта). В 1759 сообщил в Орен-
бург об обнаружении близ Верхнеяицкой кре-
пости залежах марганцевой руды. В 1774 прим-
кнул к повстанцам, командир повстанческого 
отряда. Один из руководителей сражения под 
Уфой 27 июня.

ДЕВЯТЛОВСКИЙ Матвей (1757 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Казак Чебаркуль-
ской крепости. После несения службы в Верне-
яицкой крепости был отпущен в «дом». Захвачен 
башкирами-повстанцами, перевезен под Челя-
бинск, затем под Уксянскую слободу. Принимал 
участие в боевых действиях. Взят в плен воин-
ской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. После допроса в Шадринской упра-
вительской канцелярии наказан плетьми и от-
пущен в «дом».

ДЕВЯТОВСКИЙ Андрей (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
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М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ДЕКОЛОНГ (де Колонг) Иван Александрович 
(1716—1779), военный инженер, участник воен-
ных кампаний, один из руководителей подавле-
ния восстания под предводительством Е. И. Пу-
гачёва, генерал-поручик (1771). Родом из лиф-
ляндских дворян. На военной службе с 1733; 
младший офицер в инженерных частях. 
В 1740—1744 обучался в Санкт-Петербургском 
шляхетском кадетском войске (уволен «по слабо-
сти здоровья и за неспособностью к наукам»). 
Свыше 20 лет служил в инженерном корпусе. 
В качестве военного инженера участвовал во мно-
гих походах и войнах: в Крымском походе (1736—
1737) под предводительством Б. Х. фон Ми ни ха, 
в период войны с Турцией (1738—1739) — в сра-
жении при Ставучанах и взятии крепостей Хо-
тин и Яссы. В 1746—1752 руководил инженер-
ными работами на строительстве крепостей на 
южных рубежах России. В 1752 направлен для 
выполнения картографических работ в Кизляре 
и Кабарде. В 1757 переведен в квартирмейсте-
ры. Участник 7-летней войны с Пруссией. От-
личился в сражениях при Гросс-Егерсдорфе 
(1757), Цорндорфе (1758), Кунесдорфе (1759); в 
1758 произведен в полковники. За отличие в 
сражениях при Цорндорфе, Франкфурте (1759) 
и при взятии Берлина (1760) получил чин 
генерал-майора (1763). В 1764 направлен в Си-
бирь для строительства Колывановской и Куз-
нецкой укрепленных линий; назначен коман-
дующим всеми войсками, дислоцировавшимися 
на этих пограничных линиях. В 1768—1771 уча-
ствовал в боевых действиях русского экспеди-
ционного корпуса против польских конфедера-
тов. Указом императрицы Екатерины II 
(30.05.1771) назначен командующим Сибирским 
корпусом, произведен в чин генерал-поручика. 
С середине октября 1773, не дожидаясь распо-
ряжения сибирского генерал-губернатора и 
Воен ной коллегии, приступил к формированию 
из солдат и казаков легких команд для подавле-
ния восстания на Сибирской пограничной ли-
нии и в Оренбургском крае. Зимой 1774, при-
быв с двумя полевыми командами (около 
1200 человек) в Исетскую провинцию Оренбург-
ской губернии, разбил силы атамана И. Н. Гряз-
нова под Челябинской крепостью. Не организо-
вал преследование повстанцев, 1 февраля вы-
двинулся на Шадринск, оставив без должной 
защиты Челябинск, а затем (вопреки приказу 
Главнокомандующего генерал-аншефа А. И. Би-
бикова) — на Екатеринбургские заводы. В фев-
рале — начале апреля того же года ему удалось 
подавить очаги повстанческого сопротивления 
в Зауралье и Западной Сибири. Весной 1774 
войска под его командованием вновь двинулись 
на Оренбургскую линию, утром 21 мая подошли 
к захваченной участниками восстания Троицкой 
крепости, одержали победу над 10-тысячным от-
рядом повстанцев. Уволен в отставку по пред-

ставлению графа П. И. Панина указом Екатери-
ны II (28.06.1777).

ДЕЛЬВИГ Аксель (Алексей) (годы жизни не 
установлены), барон, поручик Архангелогород-
ского карабинерного полка. С января 1774 он с 
ротой этого полка находился в составе корпуса 
генерала А. Л. Ларионова, который, подавляя 
очаги сопротивления в Прикамье, вел наступле-
ние от Казани к Уфе, блокированной отрядами 
атамана Зарубина (Чики). С 18 марта корпус 
перешел под командование И. И. Михельсона, 
под начальствованием которого Дельвиг уча-
ствовал в подавлении повстанческого движения 
на Урале, в Прикамье и Поволжье. Отличился 
в сражении с отрядами атамана Зарубина (Чики) 
24.03.1774 у села Чесноковки под Уфой и в бою 
с войском Пугачева 15.07.1774 под Казанью.

ДЕМАРИН (де Марин) Отто Христофорович 
(1706 или 1707, крепость Рейнфелс — не ранее 
1786), военный инженер, участник русско-турец-
кой войны (1768—1774), полковник (1771). Ро-
дом из французских дворян, поступивших на 
российскую службу. Учился в Марбурге и Страс-
бурге. Служил адъютантом. В российскую служ-
бу определен по именному указу императрицы 
Анны Иоановны от 02.01.1735 в «инженерный 
корпус в прапорщики без апробации». Коман-
дирован (1735) для снятия планов Выборгской 
и Кексгольмской крепостей, затем (1736) на Ла-
дожский канал для осмотра испорченного казен-
ного спуска, потом находился при Шлиссель-
бургской крепости. 14.09.1736 определен в Ла-
дожский канальный батальон; поручик. 
С 14.06.1737 — преподаватель и начальник 
Санкт-Петербургской инженерной школы. Со-
стоял по Инженерному корпусу при Санкт-
Петербургской и Шлиссельбургской крепостях 
и Инженерной чертежной. Периодически на-
ходился (1737—1739) при особых комиссиях по 
освидетельствованию кадетского корпуса; капи-
тан (1741), майор (1744). В составе комиссии на-
ходился (1744) на Ладожском канале. По указу 
Военной коллегии командирован (1749) в Фин-
ляндию для осмотра крепостей и снятия планов 
всех замечательных в военном отношении пун-
ктов. В 1757 привлечен к работе комиссии, изу-
чавшей состояние дел во всех российских кре-
постях. Принимал участие в военных действиях 
против польских конфедератов (1767), во взятии 
крепости Хотин (1769), в Крымском походе, оса-
де и взятии Перекопа и Кафы (1771) в период 
войны с Турцией. За отличие, проявленное в 
боях, произведен в полковники (сентябрь 1771). 
Под руководством А. М. Голицына участвовал 
(лето 1773) в поимке самозванки, известной под 
именем княжны Таракановой. Командирован на 
службу в Оренбургскую губернию. С сентября 
1773 комендант крепости Верхнеозерной. Имея 
в распоряжении малочисленный гарнизон и ис-
пытывая недостаток боеприпасов, организовал 
успешную оборону крепости от отрядов 
Е. И. Пугачёва; проявил изобретательность: 
приказал нарубить пуль из железа, повысить 
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крепостные валы, присыпав изнутри снегом; 
сформировал новую орудийную прислугу из по-
ляков. Гарнизон под его командованием отбил 
атаку отряда Хлопуши, 26 ноября — штурм 
основных сил повстанцев под предводитель-
ством самого Пугачева. После подавления вос-
стания был направлен командовать Троицкой 
пограничной дистанцией, где провел большую 
работу по инженерному укреплению крепостей 
и организации пограничной и внутренней служ-
бы на линии. Уволен в отставку по болезни 
24.03.1786 с оставлением чина полковника и на-
значением пенсии. В конце 1776 для устройства 
поместья купил земли в районе между слобода-
ми Верхне- и Нижне-Увельской (у М. А. Чере-
мисиновой — вдовы губернского секретаря 
П. Черемисинова). Продал (1778) имение отстав-
ному капитану И. Ф. Ахматову. По коллективно-
му прошению (1865) в его честь названо село 
Демарино (Пластовский район Челябинской об-
ласти), а Кабано-Карагайский бор переименован 
в Демаринский бор.

ДЕМИДОВ Иван, участник подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), секунд-майор. Командир Троицкого 
батальона (на октябрь 1773 имел 672 человека, 
в том числе 332 башкир). Комендант Кизиль-
ской крепости. Осенью 1773 ему была передана 
команда Утява Яраткулова (469 человек), кото-
рая затем перешла на сторону повстанцев.

ДЕМИДОВ Павел Иванович (1737 — не ранее 
1776), командир 2-го Троицкого батальона, 
секунд-майор. Его батальон нес гарнизонную 
службу в крепостях Троицкой дистанции. В на-
чале ноября 1773 две роты этого батальона, воз-
главляемые Демидовым, вошли в состав корпу-
са бригадира А. А. Корфа, который 13 ноября с 
боем прорвался в Оренбург, осажденный вой-
ском Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
С того дня и до 23.03.1774 Демидов и его сол-
даты участвовали в обороне Оренбурга, отража-
ли приступы пугачевских отрядов. 24 марта его 
команда одной из первых вступила в оставлен-
ную пугачевцами Бердскую слободу и вывезла 
оттуда в Оренбург трофейные пушки, запасы 
провианта и фуража.

ДЕМЬЯНОВ Сергей (1752 — не ранее 1782), 
ротмистр Чугуевского казачьего полка. С января 
1774 он со своим полком находился в составе 
корпуса генерала Голицына, который, подавляя 
очаги повстанческого сопротивления, вел 
наступ ление от Казани к Оренбургу, осажден-
ному войском Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). В апреле он с ротой чугуевских казаков 
был откомандирован под Уфу к подполковнику 
Михельсону, служа у которого участвовал в по-
давлении повстанческого движения на Урале, в 
Прикамье и Поволжье. Отличился в боях с от-
рядами Салавата Юлаева у Симского завода 
8 мая и у реки Ай 3 июня, а также в сражениях 
с войском Пугачева 15 июля под Казанью и 

25 августа у Солениковой ватаги под Черным 
Яром. Впоследствии Демьянов, продолжая 
службу в том же полку, был произведен в армей-
ский чин секунд-майора.

ДЕНИСОВ Илья Федорович (1718 — не ранее 
1787), донской казачий старшина и полковник, 
участник подавления Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»). Происходил «из 
старшинских детей»; в казачью службу вступил 
в 1740; участвовал в Русско-шведской и Семи-
летней войнах. Во время «прусского похода» 
(1761—1762) в его полку, в ординарцах у него, 
служил молодой казак Е. И. Пугачев, которого 
однажды он нещадно высек плетью за утрату 
казенной верховой лошади, угнанной неприя-
тельскими солдатами-пруссаками. В ходе Русско-
турецкой войны (1768—1774) участвовал в 
«крымском походе». В соответствии с указом Во-
енной коллегии от 15.01.1774 и предписанием 
Донской войсковой канцелярии Денисов вел в 
верховых станицах Дона формирование полка 
из 500 отставных казаков и «выростков» (юных 
казаков) для последующего его использования 
в карательных операциях против пугачевцев. Со 
своим полком в середине апреля 1774 отправил-
ся к Сызрани, а позднее, в мае — июле, во взаи-
модействии с регулярными армейскими коман-
дами участвовал в подавлении очагов повстан-
ческого сопротивления в Оренбургской 
губернии, в верховьях Большого Иргиза, в при-
яицкой степи, у крепостей Самарской дистан-
ции, в Уфимской провинции. Отличился в бою 
с башкирским повстанческим отрядом под Стер-
литамакской пристанью 05.07.1774. В начале 
августа его полк переправился с левого берега 
Волги на правый, вел борьбу с повстанцами в 
верховьях Дона, где, в частности, в бою 28 авгу-
ста разгромил крупный отряд у реки Иловли. 
В 1775 произведен в чин армейского полковни-
ка, а в 1784 ему пожаловали чин бригадира.

ДЕРБАЧЕВ (Дербечев) Дмитрий (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевых условиях утратил 
имущество: «3 рубли денег, одна лисица, две ру-
башки, два фунта пороху, три бритвы». В фев-
рале 1774 Красноуфимской станичной избой за 
утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ДЕРБАЧЕВ Захар (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
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М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ДЕРБЕТЕВ Федор Иванович (1740—1774), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), соратник Пугачева. Происходил 
из поселенных в Заволжье (Ставропольской 
провинции Оренбургской губернии) калмыков, 
родился в военно-служилой княжеской семье, 
принявшей православие. С 17 лет состоял в кал-
мыцком казачьем корпусе, участвовал в Семи-
летней войне (1757—1762), отличился в бою под 
Пиллау. В 1773 имел чин войскового надзира-
теля. К повстанцам примкнул в конце октября 
1773, когда с группой калмыков добровольно 
явился к Пугачеву, который назначил его ата-
маном калмыцкого полка, сражавшегося затем 
в рядах повстанческого войска под стенами 
осажденного Оренбурга. В декабре того же года 
Пугачев отправил его своим эмиссаром под 
Ставрополь — для организации повстанческого 
движения в калмыцких улусах и русских селе-
ниях Заволжья. Собрав в свой отряд до 500 кал-
мыков и русских крестьян, он вскоре стал одним 
из видных вожаков восстания в западных райо-
нах Оренбургской губернии, вступил в боевое 
содружество с действовавшими здесь атаманами 
И. Ф. Араповым, Н. Л. Чулошниковым, 
А. И. Сомовым и другими. Отряды Дербетева 
и Арапова участвовали в неудачно сложивших-
ся крупных боях с бригадой генерал-майора 
П. Д. Ман сурова у Самары и под Алексеевском. 
Отступив от Алексеевска, они намеревались 
овладеть Ставрополем, но на штурм не реши-
лись, узнав, что одна из команд Мансурова во-
шла в город. Утром 20.01.1774, сломив недолгое 
сопротивление застигнутого врасплох гарнизо-
на, он ворвался в Ставрополь, захватил тут 6 пу-
шек, до 200 ружей, боеприпасы, склады с про-
виантом и фуражом. Вечером того же дня Дер-
бетев город покинул, увезя с собой трофеи, а 
также группу местных администраторов, кото-
рые вскоре были казнены. В последующем он, 
вместе с другими атаманами, не раз вступая в 
бои, оказывал сопротивление авангардным ко-
мандам неприятеля, наступавшим к Оренбургу 
по Самарской дистанции и Ново-Московской 
дороге. Находясь в рядах пугачевского войска, 
отряд в марте 1774 сражался у деревни Прон-
киной и у Татищевой крепости. После пораже-
ния под Татищевой Дербетев увел свой отряд 
в прияицкую степь, откуда не раз предприни-
мал попытки форсировать Самару и, обойдя 
стороной неприятельские посты и заставы, уйти 
на восток, за реку Белую, к Пугачеву, который 
увел туда остатки своего войска. Эти попытки 
успехом не увенчались. Посланная Мансуровым 
из Яицкого городка команда поручика 
В. С. Байкова утром 23.05.1774 настигла отряд 
Дербетева у степной речки Грязнухи (приток 
Большого Иргиза) и сходу атаковала его. По-
встанцы были разгромлены, а сам Дербетев, 

тяжело раненный в бою, захвачен в плен. День 
спустя он умер.

ДЕРБЕТЕВА (урожденная Дондукова) Анна 
Васильевна, княгиня, правительница ставро-
польских калмыков, мать Ф. И. Дербетева. 
С конца декабря 1773 до 23.05.1774 она находи-
лась в повстанческом отряде сына, а порою дей-
ствовала и самостоятельно, обладая командными 
полномочиями, о чем свидетельствуют адресо-
ванные ей донесения атаманов И. Арапова 
и Л. Торгоутского. После гибели сына и разгро-
ма его отряда ее следы теряются.

ДЕРЖАВИН Гавриил (Гаврила) Романович 
(03.07.1743, с. Сокуры Казанской губ. — 
08.07.1816, имение Званка, Новгородская губ.), 
русский поэт эпохи Просвещения, государствен-
ный деятель, сенатор, действительный тайный 
советник. С 1762 служил рядовым гвардейцем в 
Преображенском полку, в составе полка прини-
мал участие в государственном перевороте 
28.06.1762, в результате которого на престол 
вступила Екатерина II. С 1772 служил в полку в 
офицерской должности (в чине подпоручика), в 
1773—1775 участвовал в подавлении восстания 
Е. И. Пугачёва. При штабе командующего вой-
сками генерала А. И. Бибикова занимался дело-
производством и связями с местным дворян-
ством, организацией дворянского ополчения 
(конного корпуса), руководил агентурными ме-
роприятиями (посылкой лазутчиков и их леген-
дированием, перевербовкой неприятельской 
агентуры), лично участвовал в составлении по-
именного списка мятежников, постоянно кон-
тактировал с ключевыми действующими лицами 
со стороны правительственных сил, опросил 
множество лиц из различных слоёв населения. 
Первые его стихи увидели свет в 1773. В 1777, 
по выходе в отставку, начал гражданскую служ-
бу статским советником в Правительствующем 
сенате. В 1782 опубликовал оду «Фелица», кото-
рая в восторженных тонах была посвящена ав-
тором Императрице Екатерине II. С 1783 член 
Императорской Российской академии. Вместе с 
Д. И. Фонвизиным и другими авторами прини-
мал участие в составлении и издании первого 
толкового словаря русского языка. С мая 1784 
правитель Олонецкого наместничества. В 1786—
1788 служил правителем Тамбовского наместни-
чества. В 1791—1793 — кабинет-секретарь 
Екатерины II. В 1793 назначен сенатором с про-
изводством в тайные советники. В 1795—1796 — 
президент Коммерц-коллегии. В 1802—1803 — 
министр юстиции Российской империи. Создал 
оды «Бог» (1784), «Гром победы, раздавайся!» 
(1791, неофициальный российский гимн), «Вель-
можа» (1794), «Водопад» (1798) и другие. 
07.10.1803 уволен в отставку и освобождён от 
всех государственных постов. Награжден орде-
нами Святого Александра Невского, Святого 
Владимира 2-й и 3-й степеней, Святой Анны 
1-й степени, Святого Иоанна Иерусалимского 
командорский крест.
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ДЕХТЕРЕВ Федор (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевых условиях утратил 
имущество: «сумы переметные, в них денег 
рубль 50 копеек, две рубашки, двоя порты, ону-
чи новые, чюлки русские, епанча валенная, по-
роху фунт». В феврале 1774 Красноуфимской 
станичной избой за утерянное казенное ружье с 
него взыскан 1 рубль.

ДЕХТЯРЕВ (Дегтерев, Дерхтерев) Кузьма Ива-
нович (1718—1774), яицкий казак, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанческий атаман. В январе — июне 
1772 участвовал в восстании казаков «мятежной» 
стороны на Яике. К пугачевскому восстанию 
примкнул в начале января 1774 и с того време-
ни стал одним из видных вожаков восставших 
казаков, удерживавших в осаде внутреннюю го-
родовую крепость в Яицком городке, за стенами 
которой укрывался местный гарнизон во главе 
с подполковником И. Д. Симоновым. В течение 
трех с половиной месяцев осады повстанцы не 
раз предпринимали попытки овладеть крепо-
стью штурмами, артиллерийскими обстрелами, 
взрывами минных подкопов, но успеха так и не 
добились. В начале апреля 1774 из Татищевой 
крепости к Яицкому городку направилась бри-
гада П. Д. Мансурова. Навстречу ему выступил 
сводный отряд (около 500 казаков с пятью пуш-
ками) во главе с А. А. Овчинниковым, А. П. Пер-
фильевым и Дехтяревым. Встреча произошла 
15 апреля в 50 верстах восточнее Яицкого го-
родка, у реки Быковки. В завязавшемся бою пу-
гачевцы потерпели поражение и бросились спа-
саться бегством, преследуемые на протяжении 
12 верст неприятельской конницей. На поле боя 
и во время бегства было убито до сотни пугачев-
цев, среди которых оказался и Дехтярев.

ДЖИЯН КОШТАНОВ (Иван Коштанов, Ябан 
Куштанов; 1726 — дата смерти не установлена), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева, повстанче-
ский полковник. Из башкир деревни Кызыля-
рово Гайнинской волости Осинской дороги 
(ныне д. Краснояр Бардымского района Перм-
ского края). В декабре 1773 присоединился к 
Абдею Абдуллову. Сформировал отряд из жите-
лей Осинской дороги и прилегающих населен-
ных пунктов Казанской губернии. Его отряд был 
направлен к заводам Пермского горного началь-
ства, где пополнился горнозаводскими крестья-
нами Уинского и Суксунского заводов. Конфи-
скованные на заводах деньги он отправил в 
Бердский повстанческий центр. В начале нояб-
ря 1774 захвачен в плен отрядом старшины Рах-
мангула Иртуганова и доставлен в Кунгур к под-

полковнику А. В. Папаву. В феврале 1775 на-
ходился под следствием в Казанской секретной 
комиссии. Дальнейшая судьба неизвестна.

ДИТМАР Карл Иванович (1758 — 21.05.1806), 
командир инвалидной команды в Балтийском 
порте в мае 1800 — декабре 1803. Из лифлянд-
ских дворян. Служил в польской армии. В рус-
ской армии с октября 1779; премьер-майор 
(1786). Участник русско-турецкой войны (1787—
1791). С 1797 служил в гарнизонном батальоне 
г. Ревель, в 1804—1806 — г. Новгород. Возглав-
ляя инвалидную команду (в ведении находились 
каторжники, осужденные по делу Е. И. Пугаче-
ва) 28.09.1800 направил в Эстляндское губерн-
ское правление рапорт о смерти Салавата Юла-
ева, наступившей 26 сентября.

ДМИТРИЕВ (Митриев) Илья, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Священник села Круглое Поле Казан-
ского уезда. Примкнул к повстанцам, «поверстан» 
в казаки. В декабре 1773 и январе 1774 получал 
«билеты» от повстанческих властей с «поручени-
ем набирать жителей в отряды». Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ДМИТРИЕВ (Кизилбашин) Масей (Моисей, 
Моска) (годы жизни не установлены), крестья-
нин, участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий вожак. Был по 
происхождению персом («кизилбашем»), при-
нявшим православие и крестьянствовавшим в 
одной из деревень Ставропольского уезда. К пу-
гачевскому восстанию примкнул осенью 1773. 
Возглавив группу повстанцев из русских кре-
стьян и персов-новокрещенов, вместе с отряда-
ми пугачевских атаманов А. Сомова, Н. Чепару-
хина, А. Каюкова и О. Енгалычева действовал в 
западной части Оренбургской губернии, под За-
инском, Биляр-Озером, Сергиевском и Бугурус-
ланской слободой. В апреле 1774 каратели схва-
тили Дмитриева и вскоре он предстал перед 
следователями Оренбургской секретной комис-
сии, которые, угрожая смертной казнью, выну-
дили его дать согласие проникнуть в повстанче-
ский лагерь, войти в доверие к Пугачеву и, вос-
пользовавшись удобным случаем, убить его. За 
успешное исполнение поручения ему обещаны 
были освобождение и большое денежное возна-
граждение. Отправляя Дмитриева на задание, 
секретная комиссия взяла в заложники его се-
мью — жену и малолетних детей. Не сумев вы-
полнить порученного задания, Дмитриев в сен-
тябре 1774 явился в Оренбург, где был заклю-
чен в тюрьму. Позднее его перевели в острог 
при Казанской секретной комиссии. 28.03.1775 
Тайная экспедиция Сената вынесла определе-
ние об освобождении его из тюремного заклю-
чения.

ДМИТРИЙ (дата рождения не установлена — 
1774), священник надвратной церкви в каменной 
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крепости Гурьева-городка. 25.01.1774, во время 
штурма этой крепости отрядом пугачевского ата-
мана А. А. Овчинникова, отец Дмитрий находил-
ся среди защитников крепости и воодушевлял 
их к отпору нападавшим. После того, как по-
встанцы, сломив недолгое сопротивление, ворва-
лись в крепость, священник был арестован и 
день спустя казнен. Вместе с ним казнили и дру-
гих захваченных в плен: казачьего атамана 
К. С. Филимонова, сотника И. Пономарева, го-
родничего А. Казанцева, писаря И. Жерехова 
и до десяти солдат, унтер-офицеров, казаков.

ДОБРАЧЕВ Афанасий Борисович  (около 
1739 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин деревни Павелевой Крас-
номыльской слободы. Примкнул к «злодейской 
толпе», явившись в деревню Брюхово. Схвачен 
воинской командой под Уксянской слободой пос-
ле боя 09.03.1774. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к на-
казанию батогами. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
«батажьем» 18.03.1774, затем отпущен домой.

ДОБРЫНИН Федор Дементьевич (1751 — не 
ранее 1775), капрал Оренбургского гарнизона. 
В сентябре 1773 находился в команде бригадира 
Х. Х. Билова, посланной из Оренбурга на за-
щиту прияицких крепостей от войска Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»). При пораже-
нии в бою у Татищевой крепости вместе с дру-
гими унтер-офицерами и солдатами сдался, 
после чего служил в сводном солдатском полку 
войска Пугачева, участвовал в боях под осаж-
денным Оренбургом. 09.03.1774 он перебежал 
в Оренбург, где на допросе в губернской канце-
лярии сообщил о состоянии сил Пугачева и его 
действиях последнего времени.

ДОЖМУРОВ Егор Алексеевич (1745 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Уксянской слободы Екатеринбургского ве-
домства. Входил в «злодейскую воровскую тол-
пу», снабжал восставших «для удовольствия их 
хлебом, а для лошадей сено и овес возил». Взят 
в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ДОЛБЕЖЕВ Иван (дата рождения не установ-
лена — декабрь 1773), жертва Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Гор-
ный смотритель Златоустовского завода. 10 де-
кабря захвачен башкирами при нападении на 
медные рудники Златоустовского завода. При-
везен в деревню Калканово, казнен (изрублен).

ДОЛГОНОСОВ Евдоким Данилович (годы 
жизни не установлены), офицер Озерного гар-
низонного батальона, поручик, комендант Зила-
ир ской крепости. Начиная с октября 1773 и до 
мая 1774 Зилаирская крепость неоднократно 
подвергалась нападениям со стороны башкир-
повстанцев из окрестных волостей, но неболь-
шой гарнизон под его командованием (до по-
луроты солдат с четырьмя пушками) отбивал все 
приступы.

ДОЛГОПОЛОВ Иван (1746 — не ранее 1775), 
сержант 7-й легкой полевой команды, расквар-
тированной в Яицком городке. Происходил «из 
солдатских детей», в военную службу вступил в 
1760, в подпрапорщики произведен в 1766, в 
сержанты — в 1772. В 1771 участвовал в пре-
следовании калмыков, бежавших с берегов Вол-
ги в Джунгарию, в мае — июне 1772 находился 
в экспедиционном корпусе генерала Ф. Ю. Фрей-
мана, посланном из Оренбурга на подавление 
восстания яицких казаков «мятежной стороны». 
17.09.1773 комендант Яицкого городка подпол-
ковник И. Д. Симонов отправил его с розыскной 
командой (30 солдат и казаков) в прияицкую 
степь, чтобы найти и захватить укрывавшегося 
там Пугачева с группой его сторонников. Их ла-
герь он разыскал на берегу степной речки Уси-
хи, но из пугаевцев настиг одного лишь 
В. Я. Плотникова. С конца декабря 1773 по се-
редину апреля 1774 участвовал в обороне кре-
пости в Яицком городке.

ДОЛГОПОЛОВ Тимофей (1731 — не ранее 
1775), оренбургский казак, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Про-
исходил «из казачьих детей», в службу вступил 
в 1758, в пятидесятники был произведен в 1763. 
С полусотней его казаков присоединился к от-
ряду пугачевского атамана Ф. И. Дербетева, за-
хватившему Ставрополь 20.01.1774. Вечером 
того же дня вместе с отрядом покинул город.

ДОЛГОПОЛОВ (он же И. Иванов, он же А. Три-
фонов) Астафий Трифонович (1725 — не ранее 
1798), ржевский купец, раскольник, побывав-
ший летом 1774 в стане Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»). С 1758 был поставщиком фу-
ража ко двору великого князя Петра Федорови-
ча, а затем и императора Петра Третьего, после 
гибели которого дворцовая контора задолжала 
около 700 рублей за поставленные им 500 чет-
вертей овса. С того времени его дела пришли в 
упадок, он стал несостоятельным должником и 
оказался на грани окончательного разорения. 
В конце 1773 до Ржева дошли слухи об успеш-
ных действиях под Оренбургом новоявленного 
«императора Петра Третьего». Долгополов ре-
шил проникнуть в стан «Петра Третьего» и, 
подыгрывая его самозванству, заполучить с него 
старинный «долг», который со временем, учиты-
вая проценты, вырос до 1500 рублей. Весной 
1774 напал на след Пугачева, который со своим 
войском вышел к берегам Камы. 21 июня он 



60

явился в повстанческий лагерь у прикамского 
городка Оса, где и представился Пугачеву мо-
сковским купцом Иваном Ивановым, а заодно и 
«посланцем» цесаревича Павла Петровича, 
который-де прислал своему «августейшему отцу, 
государю-императору» подарки (сапоги, шляпу, 
перчатки, два полудрагоценных камня) и 
впредь-де намерен оказывать ему военную по-
мощь. При этом напомнил о давнем денежном 
долге за поставленный им овес на царские ко-
нюшни. Пугачев разгадал авантюру «цесареви-
чева посланца» и оставил Долгополова в своей 
ставке. Долгополов признавал Пугачева за 
«царя» и публично убеждал в том повстанцев, а 
Пугачев принимал «Ивана Ивановича» за «по-
сланца» цесаревича Павла. В середине июля 
Пугачев отпустил его к «цесаревичу Павлу» в 
Петербург, снабдив небольшой суммой денег на 
дорогу, но отказался платить по долгам Петра 
Третьего. Покинув ставку Пугачева, Долгополов 
сочинил «из своей головы» и написал письмо 
якобы от 324 яицких казаков, адресованное 
генерал-адъютанту князю Г. Г. Орлову, с пред-
ложением выдать Пугачева. В начале августа 
1774 он явился к Орлову в Петербург и, назвав-
шись яицким казаком Астафием Трифоновым и 
посланцем «заговорщиков», поведал об их «за-
мысле». Орлов отвез Долгополова в Царское 
Село к императрице. Екатерина II согласилась 
с планом захвата Пугачева и вскоре для приема 
Пугачева снарядила «секретную комиссию» с 
гвардии капитаном А. П. Галаховым во главе. 
Комиссия отправилась к низовьям Волги, взяв 
с собою 32 тысячи рублей в золотых империалах 
в оплату за выдачу Пугачева. Избегая разобла-
чения скрылся от своих спутников и бежал в 
Ржев, где и был 2 октября арестован. Следствие 
над ним производилось в Петербурге, в Тайной 
экспедиции Сената. Долгополов претерпел во-
семь пристрастных допросов, но показания да-
вал уклончивые, противоречивые, а по ряду 
эпизодов и вовсе вымышленные. В Москве при-
говорен к наказанию кнутом, выжиганию ка-
торжных клейм на лбу и щеках, вырыванию 
ноздрей, ссылке на каторгу. После экзекуции, 
произведенной 10.01.1775 на Болотной площади 
в Москве, он и другие осужденные на каторгу 
пугачевцы были отконвоированы в Эстляндскую 
губернию, в Балтийский Порт (ныне г. Палди-
ски в Эстонии). Последнее прижизненное до-
кументальное известие о нем относится к 1797.

ДОЛГОРУКОВ Василий Васильевич (1748 — не 
ранее 1775), князь, командир Второго гренадер-
ского полка, полковник. Принадлежал к извест-
ной аристократической фамилии, имел во вла-
дении до 8 тысяч душ крепостных. В военную 
службу был записан еще в 1753 капралом, в под-
полковники произведен в 1769, в полковники — 
в 1771. В 1770—1772 участвовал в Русско-
турецкой войне, был при взятии Измаила 
(26.07.1770), при штурме крепости Бендеры 
(16.09.1770), при захвате перекопских укрепле-
ний (14.06.1771) и взятии Кафы (29.06.1771), в 
других боевых операциях. С января 1774, на-

ходясь со своим полком в составе авангардного 
корпуса генерала П. М. Голицына, был на по-
давлении повстанческого движения от берегов 
Волги до Оренбурга; отличился в бою у Тати-
щевой крепости, где войско Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III») потерпело поражение. 
С апреля 1774 и по конец того года его полк был 
расквартирован в Оренбурге.

ДОМОГАЦКИЙ Борис Петрович (годы жизни 
не установлены), офицер Санкт-Петербургского 
карабинерного полка, ротмистр. С начала марта 
1774 он с батальоном этого полка участвовал в 
подавлении пугачевского восстания в Закамье. 
При походе корпуса подполковника И. И. Ми-
хельсона по Уралу, Прикамью и Поволжью не-
однократно находился в сражениях; отличился 
в боях: 24.03.1774 с отрядами И. Н. Зарубина 
(Чики) у села Чесноковка под Уфой, 15 июля — 
с повстанческим войском под Казанью, 25 авгу-
ста — при окончательном разгроме Пугачева у 
Солениковой ватаги под Черным Яром.

ДОНКЕЕВ Василий Иванович (годы жизни не 
установлены), офицер Оренбургского гарнизона, 
секунд-майор. Был в рядах защитников Орен-
бурга, осажденного войском Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), участвовал в отражении 
приступов к городу, не раз выходил со своими 
солдатами на вылазки. В сражении 13.01.1774, 
завершившемся неудачей для гарнизона, он со 
своей ротой находился в авангардной колонне, 
завязывавшей бои вблизи западной околицы 
Бердской слободы. При беспорядочном отсту-
плении гарнизонных команд действовал наход-
чиво и хладнокровно, благодаря чему удалось 
вывести роту из арьергардных боев без больших 
потерь.

ДОНСКОВ (Донской) Данила Дмитриевич 
(1738—1798), атаман казачьей команды в Сак-
марском городке. В казачью службу вступил в 
1756, в хорунжие был произведен в 1759, в ата-
маны — в 1766. В конце сентября 1773, за не-
сколько дней до вступления войска Е. И. Пуга-
чева в Сакмарский городок (2 октября), Донсков 
увел оттуда большую часть своей команды (око-
ло 150 казаков) в Оренбург для пополнения его 
гарнизона. Во время осады Оренбурга войском 
Пугачева участвовал в обороне города, устраи-
вал вылазки, отбивал приступы повстанцев. От-
личился в бою 01.04.1774 под Сакмарским 
городком, где Пугачев потерпел тяжелое пора-
жение, и остатки его войска, спасаясь от окон-
чательного разгрома, бежали на северо-восток, 
за реку Белую. Военной коллегией в феврале 
1775 произведен в чин армейского премьер-
майора. В ноябре 1785 был назначен атаманом 
Уральского казачьего войска и пожалован чином 
армейского подполковника.

ДОНСКОВ (Донской) Дмитрий Карпович 
(1685—1774), сакмарский казак. Происходил из 
донских казаков, которые после подавления Бу-
лавинского восстания (1707—1708) бежали 
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с Дона на Яик, обосновались тут и стали служить 
в Яицком казачьем войске. Донсков поселился 
и служил в Сакмарском городке, где прошел 
путь от рядового казака до атамана (занимал 
этот пост в 1755—1766). Выйдя в отставку, жил 
в доме сына Данилы, сменившего его на посту 
атамана. Е. И. Пугачев, вступив 02.10.1773 со 
своим войском в Сакмарский городок и узнав, 
что Данила Донсков увел большую часть здеш-
них казаков в Оренбург, разгневался на его пре-
старелого отца, велел арестовать его, заковать в 
кандалы и поутру казнить. Однако на другой 
день, смилостивившись, приказал старика осво-
бодить. Трагически завершилась вторая его 
встреча с Пугачевым. 27.03.1774 он узнал, что 
отряд Пугачева направляется из Каргалинской 
слободы в Сакмарский городок и решил немед-
ля уехать в Оренбург, взяв в попутчики беглого 
солдата Д. Семенова. Но по пути туда их схва-
тили, вернули в свой городок и день спустя каз-
нили. Объясняя мотивы казни Донскова, Пуга-
чев на следствии показал, что велел повесить его 
в наказание за то, что «прежде служил мне, а тут 
бегает и изменил».

ДОНСКОВ (Донской) Иван Дмитриевич 
(1748 — не ранее 1775), рядовой казачьей ко-
манды в Сакмарском городке, сын Д. К. Донско-
ва, брат Д. Д. Донскова. Был среди немногих 
служилых казаков, которые остались в Сакмар-
ском городке при вступлении туда пугачевцев 
02.10.1773, оказался среди призванных в ряды 
повстанческого войска. Участвовал в осаде Орен-
бурга, но использовал возможности тайно осве-
домлять осажденных о положении дел в пуга-
чевском лагере. В феврале 1774 сумел перебе-
жать в Оренбург и с того времени служил там в 
команде своего брата-атамана. После освобож-
дения Оренбурга от блокады (23.03.1774), по 
заданию брата Данилы, находившегося с каза-
чьей командой в Сакмарском городке, произвел 
27 марта разведку в Каргалинской слободе, куда 
вступил передовой отряд повстанцев. Бежав от-
туда, предупредил брата о готовящемся нападе-
нии пугачевцев на Сакмарский городок. В ночь 
на 28 марта Данила, взяв с собой брата, вывел 
команду из городка и, обойдя Каргалинскую сло-
боду стороной, направился кружным путем к 
Оренбургу, куда они добрались благополучно.

ДРЕВИЦ (Древич) Иван Григорьевич (Иоганн 
фон Древиц) (1733 или 1739 — 1783), генерал-
майор. Из немецких дворян. Во время Семилет-
ней войны служил капитаном в прусской армии, 
где командовал ротой пехоты. Во время осады 
Штеттина перебежал к русским. В 1759 поступил 
на русскую военную службу. В русской армии 
служил в полках сербских и венгерских гусар, 
получил чин полковника. Во главе Венгерского 
гусарского полка принимал участие в войне с 
польскими конфедератами (1768—1772). Коман-
довал полком в российском корпусе под предво-
дительством генерал-майора П. Кречетникова. 
Его полк был назначен для защиты русского по-
сланника, князя Н. В. Репнина. Участвовал в 

многочисленных боях и стычках с отрядами бар-
ских конфедератов под Кротошином, Рашкуве 
и Здунами в 1768, под Пакостью, Львовом, Бе-
режанами, Хощувом и Торунью в 1769, под Из-
бами и Пиньчувом в 1770. Отличился в бою под 
Доброй. В сентябре 1770 — августе 1772 руко-
водил осадой Ясногорского монастыря в Ченсто-
хове, оборону которого возглавлял К. Пулав-
ский. В ноябре 1772 осаждал монастырь босых 
кармелитов в Загуже. В 1774 участвовал в по-
давлении пугачевского восстания. С двумя эска-
дронами собственных его венгерских гусар, од-
ним эскадроном владимирских драгун, 30 дон-
скими казаками и 3 орудиями был отправлен на 
линию Переяславль-Рязанский — Ряжск для 
создания заслона на случай прорыва Пугачёва к 
Москве. Затем командовал Белорусским гусар-
ским полком и 22.09.1775 был произведён в бри-
гадиры. В 1777 получил чин генерал-майора. 
Награжден орденом Святого Георгия III степе-
ни (1770).

ДРУЖИНИН Иван (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), капрал. Из казаков. 
Служил в Красноуфимске. Примкнул к повстан-
ческому движению в середине января 1774 при 
вступлении в Красноуфимск отряда Салавата 
Юлаева. Участвовал в походе к Кунгуру. 19 ян-
варя Салават Юлаев направил его и А. И. Ду-
пленского в Кунгур в качестве своих посланцев 
с манифестом к властям города с требованием 
сдачи города. В Кунгуре они были арестованы 
и заключены в тюремный острог.

ДУБЛИНСКИЙ Григорий (дата рождения не 
установлена — 1774), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), красно-
уфимский казак. 16.01.1774 Красноуфимской 
станичной избой в составе команды отправлен 
в «отряды под Кунгур». Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. Погиб в бою 30.01.1774 
под селом Ординским.

ДУБРОВИН Карп, участник Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством Е. 
И. Пугачева (императора «Петра III»). Атаман 
«мятежнической толпы» в Салторайской слобо-
де. Взят в плен правительственной командой 
при Пуховской слободе. Дальнейшая судьба не-
известна.

ДУБРОВСКИЙ Алексей Иванович (настоящие 
фамилия, имя и отчество Трофимов Иван Сте-
панович) (1744, по другим сведениям 1750 — ко-
нец октября 1774, Саратов), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Был известен также под 
псевдонимом Вепровский. Сын мценского куп-
ца. После смерти отца в 1770 был принят на 
работу приказчиком к московскому купцу 
М. П. Гусятникову. В том же году был отправлен 
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в город Астрахань для получения по векселям 
крупной суммы денег (более 11 тысяч рублей). 
Промотав из этой суммы 150 рублей и испугав-
шись наказания за растрату, передал оставшие-
ся деньги через напарника Гусятникову, а сам 
отправился на Урал, где, предварительно изго-
товив для себя поддельный паспорт, устроился 
работать приказчиком сначала на винокуренный 
завод купца И. Л. Тимашева, а затем — на 
Злато устовский железоделательный завод про-
мышленника Л. И. Лугинина. В октябре 1773 
отправлен на медный рудник. В начале декабря 
1773 в числе 250 работников захвачен в плен 
восставшими башкирами. Переправлен в Кано-
Никольский завод Муратом Абталовым. В даль-
нейшем находился в Берде. В мае 1774 назначен 
секретарем повстанческой Военной коллегии. 
Автор-составитель многих манифестов и указов 
Пугачева, в которых выразил основные положе-
ния крестьянской вольности. В сопровождении 
повстанческой армии дошел почти до Царицы-
на. В августе 1774 назначен полковником и 
обер-секретарем Военной коллегии. После по-
ражения Пугачёва в сражении у Солениковой 
рыболовецкой ватаги под Чёрным Яром 
25.08.1774 был захвачен в плен поисковыми 
отря дами, направленными на левый берег Вол-
ги. Был доставлен в Енотаевскую крепость, за-
тем в Астрахань, затем в Царицын, был допро-
шен, подвергался телесным наказаниям. Из 
Царицына направлен в Симбирск, к руководи-
телю секретных следственных комиссий по делу 
пугачёвцев П. С. Потёмкину, но в дороге он за-
болел и был оставлен в Саратове, где и умер. 
Потемкин в письме императрице Екатерине II 
отметил: «...допрос Дубровского, писанный со-
ответственно его рукой и точно тою, какой пи-
саны были все лжесплетенные манифесты, до-
казывают ясно, что он был всех умнее… к со-
жалению, он умер в Саратове, и тайны нужные 
вместе с ним погребены…». Ему посвящена пье-
са златоустовского прозаика и драматурга 
Н. В. Верзакова «Укравший имя».

ДУВЕ фон Отто Иванович (1743 — не ранее 
1797), премьер-майор. В российскую военную 
службу был принят в марте 1770 из поручиков 
прусской армии; тогда же получил чин ротми-
стра. В июле 1771 произведен в премьер-майоры 
и назначен командиром батальона в Санкт-
Петербургском карабинерном полку. С января 
1774 участвовал в подавлении пугачевского дви-
жения в Закамье — под Нагайбакской и Бака-
линской крепостями и в районе города Бирска. 
С середины июня 1774 его батальон вошел в со-
став корпуса И. И. Михельсона и, находясь в 
нем, совершил поход по Прикамью и Повол-
жью. Отличился в бою у реки Бир (21 июня), в 
сражениях под Казанью (12 и 15 июля), при раз-
громе Е. И. Пугачева в битве 25 августа у Со-
лениковой ватаги. В сентябре 1774 командую-
щий карательными войсками генерал-аншефом 
Паниным послан курьером в Петербург с все-
подданнейшим донесением об окончательном 
поражении пугачевцев в битве под Черным 

Яром. Произведен в чин подполковника. 
В дальнейшем служил в полевых и гарнизонных 
частях, был произведен в полковники (1786). 
В 1796 занимал пост коменданта в Полоцке.

ДУДИН Вахромей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ДУПКОВ Сергей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «мерин гнедо-пегий с седлом, сумы 
переметные, епанча белая, денег 50 к., коты но-
вые, рубашка с порты».

ДУПКОВ Тихон (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ДУПЛЕНСКИЙ Андрей Иванович (Дуплин-
ский) (около 1750 — 19.02.1774, Кунгур), участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») ,  капрал.  Из казаков.  Служил в 
Красно уфимске. Примкнул к повстанческому 
движению в середине января 1774 при вступле-
нии в Красноуфимск отряда Салавата Юлаева. 
Участвовал в походе к Кунгуру. 19 января Сала-
ват Юлаев направил его и И. Дружинина в Кун-
гур в качестве своих посланцев с манифестом к 
властям города с требованием сдачи города. 
В Кунгуре они были арестованы и заключены в 
тюремный острог. На допросе в Пермской про-
винциальной канцелярии дал показания о себе 
и своем пребывании в войске Салавата Юлаева. 
Казнен.

ДУПЛЕНСКОВ Андрей (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды 
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под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ДУРАКОВ Василий (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Сакмарский казак. 
Примкнул к восставшим. Был послан в Красно-
горскую крепость с указом «императора» от 
04.10.1773. Вручил указ коменданту капитану 
Б. С. Уланову (указ был публично зачитан). От-
правлен Улановым в Верхне-Озерную крепость 
к бригадиру А. А. Корфу. Арестован Корфом, до-
ставлен в Оренбург. 14.05.1774 на допросе в 
Оренбургской секретной комиссии дал показа-
ния об участии в повстанческом движении.

ДУРОВ Василий (1753 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевых условиях утратил 
имущество: «лошать, мерин серой с уздою, сумы 
переметные, денег 1 рубль, рубашка до одни 
порты, сапоги, одна епанча валеная, запуну се-
рая». В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

ДУРОВ Фарафон (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ДУРЧАНИНОВ Архип Ларионович (около 
1735 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин деревни Делиной Барнев-
ской слободы. Поверстан в казаки, служил в 
Кундравинском селе. Примкнул к «злодейской 
толпе», воевал под Челябинском в команде 
И. Н. Грязнова («воевал с копьем»). После по-
ражения повстанцев под Подушенской слободой 
вернулся домой, затем явился в Шадринск. По-
сле допроса в Шадринской управительской кан-
целярии в марте 1774 отпущен в «дом».

ДУСАЛИ (Дусалы) (годы жизни не установле-
ны), султан, двоюродный брат хана Нурали, 
правителя Младшего казахского жуза («Мень-
шей киргис-кайсацкой орды»). В 1773 кочевья 
подвластных Дусали казахских родов и его став-
ка находились на левом берегу реки Яик, в сред-
нем его течении. В первые месяцы восстания, в 
октябре и декабре 1773, Е. И. Пугачев обращал-
ся к нему с указами, призывая его покориться 
власти «императора Петра Третьего» и прислать 
в его войско две сотни казахов-джигитов. Одна-
ко Дусали уклонялся от явной военной под-
держки Пугачева; в его ставку под Оренбургом 
он послал лишь своего сына — султана Саидали. 
В 1773—1774 подвластные ему казахи соверша-
ли набеги на российские пограничные крепости, 
тем самым углубляя напряженность.

ДЬЯКОНОВ Илья Иванович, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), есаул повстанцев. «Первостатейный» 
крестьянин и староста Осинской дворцовой во-
лости. Примкнул к восставшим. В январе 1774 
в составе команды (400 человек) прибыл на 
Юговские казенные заводы. Отошел от восста-
ния в апреле 1774.

ДЮРТЯ (Дуртя) БОЯРОВ (1736—1774), кал-
мык, сотник яицких казаков. Принадлежал к 
«старшинской» («послушной») стороне Яицкого 
казачьего войска, находился в команде войско-
вого старшины М. М. Бородина, которая 
03.10.1773 вступила в Оренбург (за два дня до 
приступа к нему войска Е. И. Пугачева). Уча-
ствовал в обороне осажденного города. Во время 
вылазки, предпринятой Оренбургским гарнизо-
ном 16.12.1773, он был схвачен повстанцами и 
увезен в Бердскую слободу. По другой версии 
сдался в плен, так как «ему хочется самому у зло-
деев побывать и оттуда опять в город возвра-
титься не с пустыми руками». Пугачев его «сажи-
вал с собою за стол и подарил ему красный каф-
тан с позументом и лошадь». Тайно послан 
Пугачевым в Оренбург с увещевательными пись-
мами своих полковников Т. И. Подурова и 
Д. С. Лысова к яицкому старшине Бородину, 
призывавших его покориться власти «импера-
тора Петра Федоровича». Выполнив это поруче-
ние, возвратился из Оренбурга в Бердскую сло-
боду. Под давлением фактов, слухов и доносов, 
указывавших на неверность Дюрти, Пугачев ре-
шил с ним расправиться. Заступничество яиц-
ких казаков спасло Дюртю от гнева Пугачева; 
тот решил подождать новых подтверждений. 
В этом же январе 1774 в пугачевскую Военную 
коллегию поступил донос от солдата Ф. Киселе-
ва, который сообщал, что был свидетелем раз-
говора Дюрти со служившими в пугачевском 
войске пленными офицерами И. Астреневым и 
С. Волженским об измене (готовы были повер-
нуть пушки и открыть огонь по повстанцам). 
После следствия, проведенного Военной колле-
гией повстанцев, был казнен.
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ЕВКИН Андрей (годы жизни не установлены), 
участник подавления Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), премьер-майор 
Изюмского гусарского полка. В мае 1774 близ 
деревни Зиргантау вел боевые действия против 
команды Каскина Самарова. В одном из бою по-
терял 20 человек личного состава и табун лоша-
дей. 20 июня, стоя в Бугульчане (держал под 
контролем переправу через реку Белую), напра-
вил капитана Воронина с эскадроном гусар, дву-
мя пехотными полками при трех орудиях для 
тушения пожара на почтовой станции Урал. По-
сле трехчасового боя с отрядом повстанцев 
(700 человек) команда Воронина отступила.

ЕВСЕВЬЕВ Николай (годы жизни не установле-
ны), участник подавления Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), капитан Томско-
го пехотного полка. Осенью 1773 направлен из 
Москвы в составе роты гренадер под Казань. 
28 декабря с командой (200 человек) вступил в 
Осажденный Мензелинск. Имел столкновения с 
отрядами Караная Муратова.

ЕГАФАР АБЗАЕВ (Еизбаев) (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), сотник (есаул) 
башкир-повстанцев. Башкир Уфимского уезда. 
Примкнул к восставшим. Находился в составе 
Главного повстанческого войска, действовал со-
вместно с С. Варенцовым, Оске Оскиным. 
31.01.1774 получил от атамана И. Н. Белоборо-
дова наставление «об укреплении дисциплины 
в повстанческих отрядах», 09.04.1774 — ордер 
о переброске сформированных повстанческих 
команд к Саткинскому заводу.

ЕГЕРСОН Иоганн (1734—1773), лекарь Тоболь-
ского гарнизона. С середины октября 1773 уча-
ствовал в походе команды секунд-майора 
Е. Заева из Тобольска к Оренбургу, осажденно-
му войском Е. И. Пугачева. При поражении ко-
манды Заева в бою с отрядами повстанцев у 
Ильинской крепости (29.11.1773) в числе погиб-
ших солдат и офицеров оказался и Егерсон.

ЕГОРОВ Ерофей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 

Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ЕКАТЕРИНА II (Екатерина Алексиевна; Екате-
рина Великая; урождённая Софи �я Августа Фре-
дерика Ангальт-Цербстская, в православии Ека-
терина Алексеевна) (21.04(02.05).1729, г. Штет-
тин, Пруссия — 06(17).11.1796, Зимний дворец, 
г. Санкт-Петербург), императрица Всероссий-
ская (1762—1796). Приехала в Россию по при-
глашению императрицы Елизаветы Петровны 
(1744), вышла замуж за наследного принца Ве-
ликого князя Петра Федоровича (1745). Отли-
чалась живым умом, широтой интересов, реши-
тельностью; изучала вопросы управления госу-
дарством, политическую историю государств 
Западной Европы, философию. Поддерживала 
переписку с Д. Дидро, Ф. Вольтером, Ж. Д,Алам-
бе ром и другими просветителями. В 1762 при-
шла к власти в результате дворцового перево-
рота, свергнувшего с престола её непопулярно-
го мужа Петра III. В период с 1764 по 1773 в 
стране появилось семь Лжепетров III (утверж-
давших, что они — ни что иное, как «воскрес-
ший» Пётр III) — А. Асланбеков, И. Евдокимов, 
Г. Кремнёв, П. Чернышов, Г. Рябов, Ф. Богомо-
лов, Н. Крестов; восьмым стал Е. И. Пугачёв. 
Провела реорганизацию Сената (1763), секуля-
ризацию монастырских земель (1763—1764). 
В 1763 разрешила начать генеральное межева-
ние земель в государстве. В 1767—1768 созвала 
Уложенную комиссию для выработки нового ко-
декса законов и определения путей разрешения 
существующих государственных проблем. Итоги 
работы комиссии показали, что русское обще-
ство слишком разобщено и радикальные рефор-
мы для него неприемлемы. После подавления 
восстания Пугачёва постепенно изменила систе-
му управления империей, издав законы: «Учреж-
дения для управления губерний» (1775), «Жало-
ванная грамота дворянству» (1785) и «Жалован-
ная грамота городам» (1785). В её царствование 
Российская империя обрела статус великой дер-
жавы. В результате двух успешных для России 
русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 к 
России был присоединён Крымский полуостров 
и вся территория Северного Причерноморья. 
В 1772—1795 Россия приняла участие в трёх 
разделах Речи Посполитой, в результате кото-
рых присоединила к себе территории нынешних 
Белоруссии и Западной Украины, Литвы и Кур-
ляндии. В период её правления началась рос-
сийская колонизация Алеутских островов и Аля-
ски. При её содействии были открыты Вольное 

Е
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экономическое общество, Смольный институт, 
проведена реформа образования, появились 
первые благотворительные учреждения. Её Ука-
зом о создании Пермского наместничества Че-
лябинску был присвоен статус уездного города 
(1781), а указом от 8(19).06.1782 дарован герб с 
изображением бегущей куницы и навьюченного 
верблюда. Награждена орденами Святой Екате-
рины (1744), Святого Андрея Первозванного 
(1762), Святого Александра Невского (1762), 
Святой Анны (1762), Святого Георгия 1 степени 
(1769), Святого Владимира 1 степени (1782), 
Чёрного орла (1762, Пруссия), Серафимов (1763, 
Швеция), Белого орла (1787, Польша).

ЕЛАГИН Василий (1741—1774), командир ба-
тальона во Владимирском пехотном полку. Про-
исходил из семьи мелкопоместных псковских 
дворян, в военную службу вступил в 1756, в ка-
питаны произведен в 1762, в секунд-майоры — в 
1769, в премьер-майоры — в 1770. Участвовал в 
1770—1771 в Русско-турецкой войне, участвовал 
в штурме крепости Бендеры и при захвате пере-
копских укреплений; в 1772 принимал участие 
в операциях против польских конфедератов. 
С января 1774, находясь со своим полком в со-
ставе авангардного корпуса генерала П. М. Го-
лицына, участвовал в подавлении Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») в За-
волжье и западных уездах Оренбургской губер-
нии, успешно действовал в боях под Билярском 
и Сергиевском. 06.03.1774 солдаты Елагина, рас-
положившиеся на ночлег в деревне Пронкиной 
(в 40 верстах к северо-западу от Сорочинской 
крепости), были внезапно атакованы повстанче-
скими отрядами во главе с самим Пугачевым. 
В начале беспорядочного ночного боя батальон-
ный, пытавшийся остановить панику среди сво-
их подчиненных и организовать сопротивление, 
был убит. Подоспевшие на помощь елагинцам 
команды секунд-майора Ф. А. Пушкина, капита-
нов А. И. Квашнина-Самарина и П. Олсуфьева 
отразили натиск пугачевцев и, перейдя в кон-
тратаку, вынудили их отступать к Сорочинской 
крепости.

ЕЛАГИН Григорий Миронович (1717—1773), 
полковник, комендант Татищевой крепости. 
Псковский дворянин, в военную службу вступил 
в 1733, во время Русско-турецкой войны (1733—
1738) участвовал в походах армии фельдмарша-
ла Б. К. Миниха в Крыму. В 1763—1769 был 
майором Билярского полка, который нес службу 
в гарнизонах крепостей Оренбургской губер-
нии. Позднее служил в полках, расквартирован-
ных в Поволжье и на Украине, в 1771 получил 
чин полковника и увольнение в домовой отпуск 
в свое псковское имение. В августе 1772 был сно-
ва определен на гарнизонную службу в Орен-
бургскую губернию, а по прибытии в Оренбург 
получил назначение комендантом Татищевой 
крепости (с февраля 1773). Утром 27.09.1773 Та-
тищева крепость была атакована войском 
Е. И. Пу гачева (до 2 тысяч человек с 10 пушка-

ми). Поначалу гарнизон крепости (около 350 че-
ловек с семью пушками) и накануне прибывшая 
сюда команда из Оренбурга во главе с бригади-
ром Х. Х. Биловым (410 человек с семью пушка-
ми) оказали упорное сопротивление повстанцам. 
Однако усилившийся напор атакующих, пере-
ход на сторону Пугачева отряда из 150 орен-
бургских казаков во главе с сотником Т. И. По-
дуровым (входил в состав команды Билова) и 
начавшийся пожар внесли панику в ряды за-
щитников крепости и заставили их сложить ору-
жие. Ворвавшиеся в крепость пугачевцы захва-
тили в плен, а затем убили Билова, Елагина, его 
жену (Анисью Сергеевну (1731—1773)), поручи-
ка Г. И. Соколова и других офицеров. Сдавших-
ся в плен солдат и казаков Пугачев присоединил 
к своему войску.

ЕЛАГИН Николай Григорьевич (1762—1773), 
сын коменданта Татищевой крепости полковни-
ка Г. М. Елагина. После взятия крепости вой-
ском Е. И. Пугачева, гибели отца и матери, каз-
ненных повстанцами, Николай Елагин и родная 
сестра его Татьяна Харлова (вдова коменданта 
Нижнеозерной крепости премьер-майора 
З. И. Харлова) были взяты Пугачевым к себе и 
постоянно находились в его ставке. Николай с 
сестрой были расстреляны казаками-пугачев-
цами вблизи Бердской слободы 04.11.1773.

ЕЛИЗАРОВ Василий Гаврилович (1732—1773), 
яицкий казак, повстанец. Активный участник 
восстания казаков «мятежной» стороны на Яике 
в 1772. Вступил в отряд Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III») 18.09.1773 под Яицким го-
родком, после чего участвовал во взятии при-
яицких крепостей и осаде Оренбурга. В середи-
не октября 1773 Пугачев послал его с группой 
казаков в селения, прилегающие к Самарской 
дистанции для захвата там помещичьего имуще-
ства и провианта. В один из октябрьских дней 
его люди наведались в деревню Араповку 
(в 30 верстах от Бузулукской крепости). Поме-
щик М. Ф. Арапов устроил незванным гостям 
ужин с обильным возлиянием, в ходе которого 
Ели заров поведал, что «государь» намерен-де 
взять Оренбург, Бузулукскую крепость, Бугу-
руслан скую слободу, Самару и Яицкий городок, 
перезимовать там, а весной предпринять поход 
на Казань. Когда изрядно захмелевшие пугачев-
цы заснули, Арапов застрелил Елизарова и еще 
одного казака, а сам, взяв семью, поспешно бе-
жал.

ЕЛЧАНИНОВ (Елчанов) Алексей Семенович 
(годы жизни не установлены), участник подавле-
ния Крестьянской войны 1773—1775 под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Обер-гитенфервалтер Пермского гор-
ного начальства. Руководитель карательной 
команды в Прикамье в январе — июне 1774. 
10.01.1774 крестьяне села Спасского и окрест-
ных селений Кунгурского уезда направили на 
имя Пугачева доношение с просьбой прислать 
войска для защиты от карателей.
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ЕМАНСАРА ЕПАРОВ (Ямансара Япаров) (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
баш кир Суун-Кипчакской волости Ногайской 
дороги. Старшина той же волости. Собрав отряд 
(300 человек), в конце сентября 1773 прибыл в 
село Имангулово Кипчакской волости Ногай-
ской дороги (ныне Октябрьский район Орен-
бургской области) для оказания помощи в по-
имке Пугачёва. В октябре привёл свой отряд в 
Бердский повстанческий центр, участвовал в 
осаде Оренбурга. В конце марта — начале апре-
ля 1774 отошёл от повстанческого движения, 
направил свой отряд на преследование Пугачё-
ва, вступил в правительственную команду под 
руководством И. Л. Тимашева. Летом 1774 вновь 
перешёл на сторону восставших. После пораже-
ния сводного отряда Емансары Епарова и Акбу-
лата Ракаева (около 2 тысяч человек) в бою с 
правительственными войсками под командова-
нием И. Г. Штерича (около Имангулово, июль 
1774) явился с повинной. Вёл агитацию в баш-
кирских селениях за прекращение борьбы, на-
правил отряд из башкир своей волости для под-
крепления правительственных сил. Дальнейшая 
судьба неизвестна. По его имени названо 
с.  Яман са рово Куюргазинского района Респуб-
лики Башкортостан.

ЕНГАЛЫЧЕВ Андрей (1743 — не ранее 1776), 
князь, ротмистр Архангелогородского караби-
нерного полка. С января 1774 участвовал в по-
давлении повстанческого движения на Урале, в 
Прикамье и Поволжье. Командуя ротой в соста-
ве корпуса подполковника И. И. Михельсона, 
он отличился в действиях против отрядов 
И. Н. Зарубина (Чики) и Салавата Юлаева. От-
личился в боях с отрядами Е. И. Пугачева под 
Варламовой слободой (22 мая), на Арском поле 
под Казанью (15 июля) и у Солениковой ватаги 
под Черным Яром (25 августа), где Пугачев по-
терпел окончательное поражение.

ЕНГАЛЫЧЕВ Осип Федорович (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), командир по-
встанческого отряда. Крещеный татарин дерев-
ни Бутерма Бугульминского ведомства. Прим-
кнул к восставшим. Действовал под Бугульмой 
совместно с Г. Давыдовым, Аитом Уразметовым, 
Мусой Мустафиным, И. Чернеевым. Действовал 
под Сергиевской крепостью совместно с Мосеем 
Кызылбашениным.

ЕНЗЕЕВ Парфен Васильевич (около 1729 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), брат 
Я. В. Ензеева. Крестьянин помещицы Дебеау-
сорби. Примкнул к повстанцам, склонял жите-
лей к сопротивлению. После действий прави-
тельственной командой по усмирению повстан-
цев, сдался генерал-поручику И. Д. Деколонгу. 

После допроса в Шадринской управительской 
канцелярии в марте 1774 наказан плетьми и от-
пущен домой.

ЕНЗЕЕВ (Егувьев) Яков Васильевич (около 
1724 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), брат П. В. Ензеева. Крестьянин поме-
щицы Дебеаусорби. Примкнул к повстанцам, 
склонял жителей к сопротивлению. После казни 
правительственной командой его сына Родиона, 
сдался генерал-поручику И. Д. Деколонгу. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к смертной казни. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ЕПАНЕЧНИКОВ Филипп Иванович (1740 — 
не ранее 1775), прапорщик гарнизона Верхне-
озерной крепости. Участвовал в ее обороне от 
нападений пугачевских отрядов в ноябре 1773. 
По отзыву коменданта крепости полковника 
О. Х. Демарина, он с отменным мужеством дер-
жался в бою при отражении штурма, предпри-
нятого 26 ноября повстанческим войском во 
главе с Е. И. Пугачевым (императором «Пет-
ром III»).

ЕРЕМКИН Алексей Андреевич (1741—1774), 
сотник казачьей команды в Нагайбакской кре-
пости. К повстанческому движению примкнул в 
конце ноября 1773, с начала декабря служил 
писарем у пугачевских атаманов Каскына Сама-
рова и И. В. Губанова, обосновавшихся со свои-
ми отрядами в селе Чесноковке под осажденной 
ими Уфой. Сохранились личные письма Ерем-
кина, посланные им в то время своему отцу, ка-
зачьему атаману Нагайбакской крепости 
А. И. Еремкину, и пугачевскому атаману 
В. И. Тор нову. Был захвачен в плен каратель-
ной командой капитана Г. П. Кардашевского 
29.03.1774 вблизи Благовещенского завода, 
откон воирован в Уфу, брошен в тюрьму, где и 
умер в начале апреля.

ЕРЕМКИН Андрей Ильич (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), отец А. А. Еремкина. Ата-
ман казаков Нагайбакской крепости. В декабре 
1773 получал от своего сына письма с призывом 
подчиниться воле «императора». 13.12.1773 вме-
сте с комендантом крепости капи та ном К. Алек-
сеевым бежал в Мензелинск, что способствовало 
его взятию восставшими Нагайбакской крепости. 
Арестован карателями и увезен в Мензелинск 
вместе с бывшим комендантом Алексевым. В ян-
варе 1774 его сын обращался к атаману В. И. 
Торнову с просьбой «родителя моего, увезенного 
в Мензелинск, высвободить».

ЕРЕМКИН Василий Андреевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
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1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), писарь, командир 
повстанческого отряда, брат А. А. Еремкина. На-
гайбакский казак. Примкнул к восставшим. Слу-
жил есаулом у атамана И. В. Торнова. Был од-
ним из руководителей повстанческого движения 
под Нагайбаком. В декабре 1773 вместе с Иш-
кильдой Ишмурзиным и Юлдашем Ишбулдиным 
действовал в районе Бакальской крепости.

ЕРМЕКЕЙ (годы жизни не установлены), участ-
ник подавления Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), старшина. Примкнул 
к восставшим. Поздней осенью 1773 действовал 
на Ново-Московской дороге (в составе команды 
подпоручика М. Уракова).

ЕРМУХАММЕТ КАДЫРМЕТЕВ, он же Яркей 
Мухамет Кадерметев (1721 — не ранее 1776), 
ясачный татарин деревни Ижболдиной Казан-
ского уезда, походный старшина и повстанче-
ский полковник. К восстанию примкнул в октяб-
ре 1773, участвовал в боевых действиях в За-
камье и Прикамье. Первое время служил 
писарем в отряде Бахтиара Канкаева. После его 
поражения в бою 27.07.1774 под прикамской 
Рыбной слободой, переправился на левый берег 
Камы, до середины августа продолжал участво-
вать в повстанческом сопротивлении, а позже 
скрывался в глухих деревнях и лесах. В октябре 
1774 явился с повинной в Казанскую секретную 
комиссию, где был допрошен и в течение не-
скольких месяцев содержался в тюремном остро-
ге. По определению Тайной экспедиции Сената 
от 31.05.1775 из заключения был освобожден.

ЕРОВСКИХ Иван (около 1756 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»). Крестьянин Кру-
тихинской слободы. После занятия слободы по-
встанцами поставлял им сено и овес, предостав-
лял лошадей для перевозки «злодейских 
пово зок и пушек». Пойман воинской командой 
под Уксянской слободой 09.03.1774. Определе-
нием Шадринской управительской канцелярии 
приговорен к наказанию плетьми. По конфир-
мации приговора генерал-поручиком И. А. Де-
колонгом наказан плетьми 18.03.1774, затем 
отпущен домой.

ЕРУСЛАНОВ Аника Дмитриевич (дата рожде-
ния не установлена — 22.05.1774), крестьянин 
Воскресенского завода, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий походный атаман. Примкнул к вос-
ставшим. Вступил (декабрь 1773) в отряд 
И. Н. Зарубина-Чики, принимал участие во взя-
тии Табынска, Стерлитамакской пристани и 
боях под осажденной Уфой. В конце декабря 
1773 с отрядами И. Н. Грязнова и Г. Туманова 
отправился в Исетскую провинцию. Занимался 
охраной дорог и населенных пунктов, сбором 

фуража и продовольствия, мобилизацией мест-
ного населения; принимал участие в боевых 
действиях под Челябинской крепостью, захвате 
Чебаркульской и Миасской крепостей, Кундра-
винской слободы. В середине февраля 1774 
Грязнов послал отряды Ерусланова и М. Ражева 
в Зауралье к Шадринску. Некоторое время они 
держали этот город в осаде. Но в начале марта 
подошедшие из Сибири карательные команды 
нанесли отрядам поражение в боях у Красно-
мыльской и Уксянской слободы. Бежал с остав-
шимися людьми в Челябинск. После поражение 
от карательной команды майора Д. О. Гагрина 
в бою 08.04.1774, направился в Уфимскую про-
винцию, где, пополнив свой отряд заводскими 
крестьянами и казаками, участвовал в боях с ка-
рателями, в том числе с корпусом подполковни-
ка И. И. Михельсона. В начале мая 1774 во гла-
ве 500 воинов находился близ Симского завода 
с намерением помочь Салавату Юлаеву в борьбе 
против войск Михельсона; по другой версии — 
в Магнитной крепости. Погиб в бою у деревни 
Лягушино, в 20 верстах от Варламовой сло-
боды.

ЕРШОВ Борис (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник. Кре-
стьянин деревни Карякино Сарапульской воло-
сти. Примкнул к восставшим. Летом 1774 дей-
ствовал в Сарапульской волости и приграничной 
территории Башкирии.

ЕРШОВ Гаврила (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В ходе боя изменил повстанцам, бежал в Кунгур 
с дочерью.

ЕРШОВ Данила (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ЕРШОВ Денис (1715 — дата смерти не установ-
лена), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), сотник (1766). На во-
енной службе с 1736. Служил в Красноуфимске. 
При наборе в начале 1774 в войско Салавата 
Юлаева подал прошение об отставке по состоя-
нию здоровья («не только в руках и ногах, но и 
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во всем корпусе имеет болезнь»). В феврале мо-
билизован в войско Салавата Юлаева, участвовал 
в бою 19 февраля с командой секунд-майора 
Д. О. Гагрина, после которого отступил с вой-

ском за реку Уфа, к деревне Бугалыш, откуда 
через неделю отпущен с другими казаками в 
Красноуфимск.
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ЖЕРЕБЯТНИКОВ Иван Леонтьевич (1705—
1773), отставной есаул казачьей команды в 
Илецком городке. Е. И. Пугачев (император 
«Петр III»), отправляясь из Илецкого городка 
23.09.1773 со своим войском в поход к Оренбур-
гу, назначил Жеребятникова атаманом в Илец-
ком городке. Два дня спустя до Пугачева дошла 
весть о том, что тот послал своего сына с доне-
сением о намерении повстанцев захватить при-
яицкие крепости и выйти к Оренбургу. Пугачев 
повелел арестовать и доставить к нему «преда-
теля». 26 сентября привезен казаками в пугачев-
ский стан у Нижнеозерной крепости. После 
краткого дознания, был казнен.

ЖЕРЕБЯТНИКОВ Сергей, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Илецкий казак, станичный писарь Илецко-
го городка. Примкнул к восставшим. По «импе-
раторскому» указу от 15.02.1774 (подписал 
И. Творогов) получил из Нижне-Озерной кре-
пости «магазеина арженой две четверти муки» 
(дал расписку в получении муки 17.02.1774).

ЖЕРИХОВ Иван (дата рождения не установле-
на — 26.09.1773, Гурьев городок), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») на стороне правительства. Яицкий казак, 
писарь Гурьева городка. 25.09.1773 пытался ор-
ганизовать сопротивление отряду А. А. Овчин-
никова. Казнен вместе с атаманом Гурьева-
городка старшиной К. Филимоновым, комендан-
том прапорщиком И. Мякишиным, сотником 
И. Пономаревым и священником Дмитрием.

ЖИВЕТИН Петр Андреевич, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра  III»), повстанец. Пономарь, писарь повстан-
ческой Яицкой войсковой канцелярии (с фев раля 
1774). В середине апреля 1774 был арестован 
карателями, содержался под следствием в Орен-
бургской секретной комиссии. 15.05.1774 дал 
подробные показания о Пугачеве.

ЖИЛКИН Иван Яковлевич (около 1720 — 
1774), отставной солдат Оренбургского гарнизо-
на, участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. В октябре 1773 
перебежал из осажденного Оренбурга в стан 
Е. И. Пугачева. Участвовал в боях под стенами 
города. В конце ноября его повстанческий от-
ряд, вступив в Бузулукскую крепость, забрал там 

денежную казну, нагрузил до десятка возов про-
виантом и отвез все это в Бердскую слободу. 
В середине декабря Пугачев назначил его есау-
лом в отряд атамана И. Ф. Арапова, который 
был послан на Самарскую дистанцию для набо-
ра людей в войско, конфискации провианта и 
фуража в окрестных помещичьих имениях. Ко-
мандуя авангардом отряда, вел разведку и пер-
вым вступал в крепости (Бузулукскую, Тоцкую, 
Борскую, Красносамарскую), затем в Самару, за-
нятую 25.12.1773. В Самаре он, исполняя пору-
чения Арапова, увещевал жителей покориться 
власти «императора Петра Третьего», поднимал 
их на отпор неприятелю. После поражения в 
бою 29 декабря в составе того же отряда уча-
ствовал во многих сражениях. 01.04.1774 у Сак-
марского городка он (командовавший уже одним 
из повстанческих полков) был ранен, захвачен 
в плен и при конвоировании в Оренбург умер.

ЖИТЕЛЕВ Сила Кириллович (1757 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Уксянской слободы Екатеринбургского 
ведомства. Снабжал восставших «для удоволь-
ствия их хлебом, а для лошадей сено и овес во-
зил». Непродолжительное время содержался в 
«злодейской толпе», Взят в плен под Уксянской 
слободой 09.03.1774. После допроса в Шадрин-
ской управительской канцелярии наказан плеть-
ми, отправлен в «дом».

ЖМУРКИН Алексей (годы смерти не установ-
лены), оренбургский казак. С весны 1773 нахо-
дился в команде оренбургских и бердских каза-
ков (до 120 человек), несшей службу в гарнизо-
не крепости Илецкая Защита. После взятия ее 
отрядом атамана А. Т. Соколова-Хлопуши 
(16.02.1774) он вместе с другими казаками и год-
ными к военной службе каторжниками, трудив-
шимися на добыче каменной соли, был уведен 
под осажденный Оренбург. Там его определили 
на службу в полк Т. И. Подурова. 28.02.1774 он 
сбежал из Бердской слободы в Оренбург, где на 
допросе в губернской канцелярии сообщил по-
лезные сведения о повстанцах.

ЖОЛОБОВ (Желобов) Фадей Тихонович 
(1737 — после 1782), военный деятель, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») на стороне правительственных войск, 
полковник (1779). Из обедневшей дворянской 
семьи. В Российской императорской армии с 

Ж
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1748. В прапорщики был произведен в 1757. 
С 1759 служил в гренадерской роте лейб-гвардии 
Преображенского полка (личная дворцовая 
охрана императрицы Елизаветы Петровны), с 
1762 переведен в полевые войска на Сибирской 
пограничной линии; ротмистр. С 1772 командир 
12-й легкой полевой команды; премьер-майор. 
В феврале 1774 действовал на западе Тоболь-
ской провинции Сибирской губернии, 20 фев-
раля вступил в Шадринск. Через 3 дня вступил 
в военную команду И. А. Деколонга, что позво-
лило снять осаду с Далматовского Успенского 
монастыря. 1 марта участвовал в бою с отрядом 
М. Ражева (численностью 1500 человек), в апре-
ле — мае 1774 — с отрядами А. Д. Ерусланова и 
М. Ражева, войсками Салавата Юлаева и других 
башкирских старшин в Исетской и Уфимской 
провинциях. После боев под Чебаркульской 
крепостью, 6 мая у деревни Травники Кундра-
винской слободы разбил команду С. Л. Билдина 
и В. Михайловских, взяв последнего в плен. 
21 мая участвовал в сражении под Троицком. 

После столкновения с повстанцами около Че-
баркульской крепости и неудачного маневра по 
окружению Пугачёва в районе деревни Караси 
вместе с премьер-майором Д. О. Гагриным был 
обвинен подполковником И. И. Михельсоном 
«в малодушии и неоказании помощи в пресле-
довании Главного повстанческого войска». Ото-
зван Деколонгом в Челябинскую крепость. 
В июне — июле его команда имея на вооруже-
нии 4 пушки, дислоцировалась в районе Челя-
бинской и Чебаркульской крепостей, вступала в 
вооруженное столкновения с повстанцами, в том 
числе у Кыштымского завода; контролировала 
дороги и переправы; в августе — ноябре несла 
охрану окрестностей Екатеринбурга, Красно-
уфимска и Кунгура под началом А. Я. Якубови-
ча. В Пермской губернии и Екатеринбургском 
ведомстве подавлял очаги сопротивления, от-
бивала набеги башкир. В 1775 был произведен 
в подполковники, а в 1779 в полковники. 
В 1781—1782 — председатель Пермской губерн-
ской гражданской судебной палаты.
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ЗАБИР (Забир-Муххамед) КАРАМУЛЛИН 
(годы жизни не установлены), казанский мулла. 
В 1773—1774 служил секретарем у хана Нурали, 
правителя Младшего казахского жуза («Мень-
шой киргиз-кайсацкой орды»). В середине сен-
тября 1773 тот послал Забира в стан Е. И. Пуга-
чева под Яицкий городок. Забир, не раз бывав-
ший в Петербурге и лично видавший Петра 
Третьего, при встрече с Пугачевым, явно хитря, 
«признал» в нем будто бы «государя Петра Фе-
доровича». 18 сентября Пугачев отправил За-
бира со своим именным указом к Нурали, по-
требовав от хана присылки на «вспоможение» 
сотни казахских джигитов во главе с одним из 
ханских сыновей. В письме губернатору 
И. А. Рейнс дорпу от 21.09.1773 Нурали заверил 
в своей верности законным властям, сообщал, 
что посылал к мнимому «царю» под видом «пос-
ла» своего нарочного, который, возвратившись, 
заявил, что во внешности самозванца сходства с 
«государем» не нашел.

ЗАВАРУХИН Логгин Семенович (не ранее 
1740 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Челябинский казак. Прим-
кнул к восставшим. Действовал в окрестностях 
Челябинска. Арестован вместе с В. Михайлов-
ских в селе Кундравинское. 07.05.1775 на допро-
се в Челябинске дал показания об участии в вос-
стании и руководителях восстания в регионе.

ЗАВЫВАЛОВ (Завывалин) Василий, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Примкнул к восставшим. 
Писарь, хорунжий и есаул «Абзямского полку» 
повстанцев. Участвовал в боевых действиях под 
Казанью.

ЗАВЬЯЛОВ Василий Меркульевич, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Крестьянин Рождественско-
го завода. Примкнул к восставшим в декабре 
1773. Вместе с С. И. Волковым доставил в Чесно-
ковский лагерь приговор жителей Рождествен-
ского завода от 01.02.1774 с просьбой оградить 
их от самовольных действий башкир-повстанцев. 
Есаул крестьян-повстанцев в феврале — мае 
1774.

ЗАГУМЕННОВ Дорофей Макарович (около 
1740 — 25.08.1774, около г. Чёрный Яр Астра-
ханской губ.), участник Крестьянской войны 

1773 — 1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий полковник. Из государ-
ственных крестьян. С 1755 мастеровой на 
Авзяно-Петровских заводах. Осенью 1773 при-
соединился к восстанию. В январе — марте 1774 
участвовал в боях под Оренбургом. С середины 
апреля командир Авзянского полка, сформиро-
ванного из горнозаводских крестьян Авзяно-
Петровских и Белорецкого заводов, Вознесен-
ского (Иргизлинского) завода. В начале июля 
возглавил выступления крестьян в населенных 
пунктах Казанской губернии, приписанных к 
Авзяно-Петровским заводам. В июле — августе 
его полк участвовал в сражениях под Казанью, 
в боевых действиях на территории Казанской и 
Астраханской губерний. Погиб в бою.

ЗАЕВ Ефрем (1732—1773), офицер Тобольского 
гарнизона, секунд-майор. В 1768—1771 участво-
вал в Русско-турецкой войне, был в боях при 
взятии перекопских укреплений. В середине 
октября 1773 возглавил команду Тобольского 
гарнизона (до 500 человек с тремя пушками), 
направленную на помощь Оренбургу, осажден-
ному войском Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Следуя через Челябинск, Троицкую 
крепость, Верхо-Яицкую и Орскую крепости, 
его команда, преодолев около 900 верст, утром 
27 ноября вступила в Ильинскую крепость. 
Вече ром следующего дня эта крепость была ата-
кована отрядами Пугачева. Утром 29 ноября 
Пугачев возобновил штурм, сломил сопротивле-
ние оборонявшихся и ворвался в крепость. На 
поле боя пало до 200 солдат команды Заева, 
остальные сложили оружие. Сам Заев был убит 
при штурме. Погибли в тот день и офицеры его 
команды: капитаны Д. Камешков, С. Палицын, 
С. С. Преволоцкий (комендант Орской крепо-
сти), поручики И. Аврамов, И. Рожицкий, 
М. Наймушин, подпоручики С. Никитин, 
М. Пивоваров, прапорщики В. Воронов, 
В. Кири лов, сержанты Ф. Топорков, И. Е. Заев, 
лекарь И. Егерсон и другие. Некоторые погибли 
в бою, другие были казнены после пленения за 
их отказ перейти на службу к Пугачеву.

ЗАИБ ЮМАГУЛОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Дуванской волости Сибирской 
дороги. Примкнул к восстанию. Сподвижник 
Салавата Юлаева. Участвовал в походе на 
Красно уфимск и Кунгур.

ЗАЙКОВ Наум Семенович (около 1749 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
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войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Пещанской слободы. После занятия 
деревни повстанцами «склонясь» поставлял им 
сено и овес, предоставлял лошадей для перевоз-
ки «злодейских повозок». Пойман воинской ко-
мандой под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ЗАЙНЯШ БИКМЕТЕВ (Зеин Шабекметев), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Старшина ясачных та-
тар. Житель деревни Елтубаево. В 1760 служил 
старшиной. Примкнул к восставшим. Продол-
жал сопротивление до осени 1774. 17.10.1774 
явился в Казань к П. Потемкину, возвращен в 
прежнее повиновение. Отпущен «в дом с охра-
нительным листом».

ЗАЙНЯШ (Анияш) СУЛЕЙМАНОВ (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из 
башкир деревни Кадырово Айлинской волости 
Сибирской дороги (ныне Дуванский район Рес-
публики Башкортостан). Служил в команде стар-
шины Таиша Ченыкаева. В конце декабря 1773 
вступил в отряд Салавата Юлаева. Участвовал в 
мобилизации в повстанческое войско населе-
ния Красно уфимска и Пермской провинции. 
25.11.1774 вместе с Салаватом Юлаевым захва-
чен в плен командой поручика В. Лесковского 
и отрядом Муксина Абдусалямова. 16 декабря 
отправлен из Уфы в Казань. С 05.02.1775 нахо-
дился под следствием в Казанской секретной 
комиссии, с 15 марта — в канцелярии казанско-
го губернатора генерал-поручика П. С. Мещер-
ского. По определению тайной экспедиции от 
27 марта записан в солдаты и отправлен на служ-
бу в «остзейские гарнизоны».

ЗАКЛАДНОВ Григорий Михайлович (1724—
1775), яицкий казак. 21.08.1773 по вызову со-
держателя Талового умета С. М. Оболяева при-
ехал к нему и там встретился с Пугачевым, ко-
торый объявил ему себя «императором Петром 
Третьим», повелев прислать из Яицкого городка 
двух верных и «нарочитых людей» для перего-
воров относительно присоединения казаков к 
вооруженному выступлению в поддержку «царя». 
Исполняя поручение Пугачева, Закладнов при-
слал к нему казаков Д. К. Караваева и С. Оку-
нишникова, которые способствовали созданию 
группы заговорщиков, подготовивших восста-
ние, начавшееся 17 сентября. В ноябре и дека-
бре 1773 он еще дважды встречался с Пугаче-
вым, и тот ему, одному из первых, объявил на-
мерение увести яицких казаков на вольные 
земли за Кубань. В январе 1774 он вступил в 
отряд пугачевского атамана М. П. Толкачева, 

участвовал в боях против осажденного в Яицком 
городке гарнизона во главе с подполковником 
Симоновым. Во второй половине апреля, вскоре 
после вступления в Яицкий городок каратель-
ной бригады генерала П. Д. Мансурова, был 
арестован и отконвоирован в Оренбург. На до-
просе в Оренбургской секретной комиссии дал 
показания о встречах с Пугачевым накануне вос-
стания и о службе в его войске. В ноябре был 
доставлен в Москву, где проводилось следствие 
над Пугачевым и ближайшими его сподвижни-
ками, а затем состоялся судебный процесс. Дал 
там дополнительные показания. Определением 
от 09.01.1775 суд приговорил: высечь Закладно-
ва кнутом, заклеймить и, вырвав ноздри, сослать 
на каторгу. В пути к месту каторги, в город Бал-
тийский порт Эстляндской губернии (ныне 
г. Палдиски в Эстонии), осужденный заболел и 
умер в городе Ревеле (Таллинн) 29.01.1775.

ЗАЛЮШ, участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Ногайской дороги. Примкнул к восставшим. 
Участвовал в сражении с генералом П. М. Голи-
цыным 05.07.1774 под Стерлитамаком. 17 июля 
в числе других старшин явился к Голицыну с 
повинной.

ЗАМЕТАЕВ Игнатий Петрович (около 1735 — 
ноябрь 1775), один из видных последователей 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») после 
подавления Крестьянской войны (1773—1775). 
Был широко известен в народе под именами 
Метел кина, Метлина, Заметайлы. Уроженец 
Переславля-Залесского, беглый солдат Кизляр-
ского полка. В начале 1775 собрал отряд из бур-
лаков, действовавший в низовьях Волги и на 
северном побережье Каспийского моря, разбил 
высланную против него из Астрахани команду. 
С частью отряда пытался пробиться в централь-
ные уезды России, но у Кумшацкой станицы на 
Дону был взят в плен (24.07.1775). Сенат при-
говорил его к тяжкому телесному наказанию и 
вечным каторжным работам в Нерчинске. Умер 
после многодневных истязаний.

ЗАМОШНИКОВ Иван Иванович (1744—1774), 
офицер артиллерийской команды Оренбургско-
го гарнизона, прапорщик. В мае — июне 1772 
участвовал в карательной военной экспедиции 
генерала Ф. Ю. Фреймана, направленной из 
Оренбурга против восставших яицких казаков 
«мятежной стороны». С октября 1773 участвовал 
в обороне Оренбурга, осажденного войском 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Был 
на вылазке, предпринятой 13.01.1774 и закон-
чившейся поражением Оренбургского гарнизо-
на в сражении с пугачевскими отрядами у Берд-
ской слободы. В бою был ранен, захвачен в плен 
повстанцами и казнен в Бердской слободе. По 
другой версии — погиб в бою.

ЗАМОШНИКОВ Семен (дата рождения не уста-
новлена — 17.05.1774), участник подавления 
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Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), поручик. 07.02.1774 вступил в Казань в 
составе Чугуевского казачьего полка (перебро-
шен из местечка Лович, Речь Посполитая). 
С 6 фев раля в рядах деташемента генерал-май-
ора А. Л. Ларионова и подполковника И. И. Ми-
хельсона (с 18 марта) участвовал в подавлении 
очагов повстанческого движения в Предуралье 
во время похода к осажденной Уфе, в боях 
24 марта под Уфой против армии И. Н. Заруби-
на, в боях 6 и 8 мая против войска Салавата 
Юлаева и других операциях на территории 
Уфимской провинции. Погиб в бою с отрядом 
Биктемира Уразаева в верховьях реки Ай.

ЗАРУБИН Иван Никифорович (больше извест-
ный по прозвищу Чика) (1736 — 24.01.1775), 
яицкий казак, участник Яицкого восстания 
(1772) и Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Пламенный патриот Яика-Горы-
ныча, стойкий защитник казачьих прав. Пле-
мянник походного атамана И. Ульянова. Будучи 
одним из зачинщиков Яицкого восстания, Чика 
после Ембулатовской катастрофы сумел избе-
жать жестокого наказания — и в июле 1772, вме-
сте с двоюродным братом Ильёй Ульяновым, 
укрылся в дальних степных хуторах, за преде-
лами Земли Яицкого войска — «на Узенях» (в 
бассейне «рек внутреннего стока» Большой 
Узень и Малый Узень). Спас одно из войсковых 
знамён. В августе 1773 нелегально вернулся в 
Яицкий городок и явился к сотнику Т. Г. Мяс-
никову. 28.08.1773 встретился с Пугачевым и 
«с крайним рачением укрыл его от поимки, ког-
да за самозванцем выслана была из города сыск-
ная команда». Зарубин, Шигаев, Мясников, Ка-
раваев и Кожевников регулярно навещали Пу-
гачёва, к тому моменту укрывшегося на 
посто ялом дворе отставного солдата С. М. Оболя-
ева. Казаки-заговорщики обсуждали планы но-
вого вооруженного выступления на Яике. 31 ав-
густа Пугачёв, переехал на хутор казака Кожев-
никова. Сюда-то Зарубин и другие казаки 
привезли 12 старых войсковых знамен, которые 
тайно сберегались с 1772. С первых дней вос-
стания, начавшегося 17.09.1773, Чика находил-
ся в числе ближайших советников Пугачёва. 
Вошёл в «Тайную думу» самозванца, занимал 
командные посты в повстанческом войске, уча-
ствовал во взятии яицких крепостей и в боях 
под осажденным Оренбургом. Вместе с поход-
ным атаманом А. А. Овчинниковым возглавлял 
сводный отряд, который в боях 7—9 ноября у 
деревни Юзеевой, под Оренбургом, нанёс по-
ражение карательному корпусу генерала 
В. А. Ка ра. В начале декабря 1773 был послан в 
Уфимский уезд, на Воскресенский медеплавиль-
ный завод, для организации производства пу-
шек и снарядов, а так же для руководства на-
ходившимися там отрядами восставших. Затем, 
появившись под Уфой, объединил разрозненные 
отряды (состоявшие из русских крестьян, каза-
ков, башкир, татар, марийцев) в 12-тысячную 

армию и приступил к осаде Уфы, обороняемой 
гарнизоном и ополчением из отставных воен-
ных, местных казаков, дворян и посадских лю-
дей. С декабря 1773 по март 1774 под именем 
«графа Чернышёва» руководил осадой Уфы и в 
целом боевыми действиями в Башкирии, При-
камье, на Урале и в Западной Сибири. По его 
инициативе, в селе Чесноковке, под Уфой, был 
сформирован штаб, осуществлявший руковод-
ство повстанческим движением на Среднем Ура-
ле, в Прикамье и Зауралье, дополнявший собою 
деятельность главной ставки Пугачева, находив-
шейся в Бердской слободе, под Оренбургом. 
В январе 1774 в его подчинение вошли атаманы 
и полковники, державшие, со своими отрядами, 
в блокаде Кунгур: И. С. Кузнецов, Салават Юла-
ев, Бахтияр Канкаев, Ильчигул Иткулов, 
М. Е. Мальцев и Канзафар Усаев. В ходе четы-
рёхмесячной осады Уфы, отряды Зарубина не 
раз штурмовали её, врывались в предместья, но 
не смогли сломить сопротивления осажденных. 
Подошедший к городу с запада карательный 
корпус И. И. Михельсона 24.03.1774 атаковал 
зарубинские отряды. Повстанцы оставили на 
поле боя до 500 человек убитыми, все пушки, а 
в ходе отступления потеряли до 7 тысяч человек 
пленными. После разгрома под Чесноковкой, 
вместе со своими ближними соратниками 
(И. И. Ульяновым, И. В. Губановым, С. П. Толка-
чевым) и ещё 20-ю казаками, бежал в крепость 
Табынск. Здесь 26 марта Зарубин, Ульянов, Гу-
банов и Толкачёв были схвачены табынскими 
казаками, взявшими сторону правительственных 
войск. Следствие над Чикой вели в Уфе, затем в 
Казани. Его обвиняли в том, что он «при самом 
начале бунта злодея паче всех в самозванстве 
утвердил, многим другим соблазнительный при-
мер подал». Возглавлявший следствие П. С. По-
тёмкин доносил Екатерине II, что ему так и не 
удалось склонить Зарубина к раскаянию и до-
биться от него откровенных показаний. В ноя-
бре 1774 Зарубин, как и ближайшие соратники 
Пугачёва — Перфильев, Шигаев, Подуров и 
Торнов — был отконвоирован в Москву — в 
Тайную экспедицию, где производилось «гене-
ральное следствие». По приговору от 09.01.1775 
Зарубин был осужден на смертную казнь в 
Уфе — «как в главном из тех мест, где все его 
богомерзкие дела производимы были». Перед 
этим был принуждён лицезреть на Болотной 
площади Садовнического острова казнь своих 
соратников. 24.01.1775 Чика был обезглавлен в 
Уфе.

ЗАСЛОНОВ Андрей (1746 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»). Казак Миас-
ской крепости. Направлен из Челябинска для 
защиты Варламовой слободы. Взят в «воровскую 
толпу». Направлен в составе команды (200 чело-
век) под Уксянскую слободу. Пойман воинской 
командой. В марте 1774 после допроса в Шад-
ринской управительской канцелярии был отпу-
щен «в дом».
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ЗАХАРОВ Дмитрий, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Староста села Крылово Осинской волости. 
В марте 1774 по приказу походного старшины 
Гайнинской волости Сайфулы Сайдашева осу-
ществил набор крестьян и отправку их в село 
Горы («кто может в поход идти со всем оружием, 
что принадлежит к походу, яко-то: ружьем и лу-
ками, и стрелами, и лыжами, и провиантом»). 
В конце марта в селе Крылово установил «на 
двух дорогах крепкий караул», для задержания 
беглецов из повстанческой армии. В апреле 1774 
по приказу сотника башкир-повстанцев Мукаша 
Сутеева содержал под караулом «колодника» 
Степана Налимова («впредь до указу»).

ЗВЕРИНСКИЙ Игнатий Мартинович (годы 
жизни не установлены), польский офицер, участ-
ник Барской конфедерации (1768—1772). В ян-
варе 1774, вместе с тремя другими ссыльными 
конфедератами (А. Я. Скупинским, М. П. Ляс-
ков ским, И. Я. Яворским), подал прошение 
генерал-аншефу А. И. Бибикову о желании слу-
жить в его войсках и принимать участие в по-
давлении Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). В феврале был зачислен прапор-
щиком в Казанский гусарский полуэскадрон, 
который вошел в бригаду генерала А. Л. Ларио-
нова, подавлявшую повстанческое движение в 
Закамье. С середины марта находился в корпу-
се И. И. Михельсона, участвовал в походе по 
Уралу, Прикамью и Поволжью, в боях с отряда-
ми повстанческих атаманов и самого Пугачева. 
Отличился в боях: 24 марта — у села Чесноков-
ки под Уфой, 15 июля — под Казанью, 25 авгу-
ста — у Солениковой ватаги под Черным Яром. 
В конце 1774 получил разрешение возвратиться 
на родину — в Польшу.

ЗЕЛИНСКИЙ (Зеленский) Симон (годы жизни 
не установлены), офицер Изюмского гусарского 
полка, поручик. С января 1774, находясь со сво-
им полком в сводной команде генерала 
А. Л. Ларионова, участвовал в подавлении пуга-
чевского восстания в Закамье. С середины мар-
та служил в корпусе подполковника И. И. Ми-
хельсона, был в походе по Уралу, Прикамью и 
Поволжью. Отличился в бою 29 марта с отряда-
ми атаманов А. А. Еремкина, Ф. Рябова и П. Вя-
зовова у Елаговещенского завода (под Уфой), а 
также в бою 8 мая с отрядом Салавата Юлаева 
под Симским заводом. Отличился в боях корпу-
са Михельсона с войском самого Пугачева.

ЗЕМЛЯНИЦЫН Дмитрий Егорович, дьякон 
соборной церкви Челябинска. В период нахож-
дения в городе повстанцев, 01.04.1774 совершил 
кражу казенных денег из Челябинской полковой 
канцелярии («в мешке один рубль тридцеть 
одну копейку»). Пойман в тот же день, «в краже 
тех денег признался добровольно». По «перече-
ту не явилось только четырех копеек». Допол-
нительно обвинен в краже перчаток и «не яви-

лось же железной кольчуги». Был посажен под 
караул, «отпросясь у караульных в дом свой 
поужинать», бежал. Был объявлен в розыск. 
02.04.1774 сдался через казаков И. Сидорова и 
В. Черепанова. Доставлен в полковую канцеля-
рию «для учинения с ним по законам».

ЗИНОВЬЕВ Кондратий (около 1755 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин деревни Кайсарской Нижнеувельской 
слободы. После сожжения деревни «злодейскою 
толпою» был захвачен. Принимал участие в сра-
жениях под Челябинском («был с копьем»). Пой-
ман воинской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

ЗУБОВ Михаил (1740 — не ранее 1776), коман-
дир 8-й легкой полевой команды, секунд-майор. 
Происходил из семьи среднепоместных дворян, 
имел во владении 80 крепостных. В военную 
службу был записан в 1749, служил в Билярском 
драгунском полку и других гарнизонных частях 
Оренбургской губернии, капитанский чин по-
лучил в 1768. В 1771 получил чин секунд-майора 
и был назначен командиром 8-й легкой полевой 
команды, которая несла службу на одной из си-
бирских пограничных линий в Тобольской гу-
бернии. В октябре 1773 его команду направили 
в Оренбургскую губернию на подавление начав-
шегося там пугачевского восстания. В начале 
ноября его команда вошла в состав корпуса бри-
гадира А. А. Корфа (до 2500 человек с 22 пуш-
ками), который 13 ноября с боем прорвался в 
осажденный Оренбург. С того дня и до 
23.03.1774 Зубов со своими солдатами участво-
вал в обороне Оренбурга, отражая приступы 
пугачевских отрядов и выходя на вылазки. Ве-
чером 23 марта его команда первой ворвалась в 
Бердскую слободу, незадолго перед тем остав-
ленную Пугачевым с ближайшими соратниками 
и конными отрядами, захватила в ней 17 пушек, 
6 мортир, зарядные ящики со снарядами, 17 бо-
чек с медными деньгами и другие трофеи.

ЗУБОВ Николай Семенович (годы жизни не 
установлены), уфимский помещик, в 1773—1775 
прокурор Уфимской провинции. Во время бло-
кады Уфы отрядами пугачевских атаманов 
(24.11.1773—24.03.1774) Зубов, находясь в осаж-
денном городе, проводил допросы захваченных 
в плен повстанцев. Участвуя в «умиротворении» 
Уфимской провинции, действовал в тесном кон-
такте с командирами карательных соединений 
и секретными следственными комиссиями в Ка-
зани и Оренбурге.

ЗЫЛЕВ Яков, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанческий 
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атаман. Сарапульский крестьянин. Примкнул к 
восставшим. Действовал под Сарапулом, со-
вместно с сотником П. Стригиным мобилизовал 
население для службы «императору».

ЗЮБЕИР КУЛЧАКОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Сотник, исполняющий должность старши-
ны Гарейской волости Казанской дороги. Жи-
тель деревни Телякаево. Примкнул к восстав-
шим. 17.10.1774 явился в Казань, после допроса 
в Казанской секретной комиссии отпущен 
П. Потемкиным домой.

ЗЮБЕИР ЮСУПОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Польского похода (1771—1773), 
подавления Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева. Старши-
на Еланской волости Казанской дороги. На 1773 
имел в ведении 90 дворов. В ноябре 1771 на-
значен командиром 9-й партии Башкирского 
войска, направленного в Речь Посполитую для 
борьбы с польскими конфедератами. 01.10.1772 
его команда (272 человека) выступила в поход. 
В апреле 1772 — августе 1773 участвовала в бо-
евых действиях в Польше и Литве, до сентября 
оставалась для обеспечения общественного по-
рядка. В ноябре 1773 возвратился из похода, его 
партия была включена в корпус генерал-майора 
Ф. Ю. Фреймана. В 1775 продолжать служить 
старшиной.

ЗЮЛЬКАРНЕЙ ЮСУПОВ, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Шемшадинской волости Казан-
ской дороги, имел в ведении 50 дворов. При-
мкнул к восставшим. Летом 1774 действовал в 
районе Бирска. Продолжал сопротивление до 
осени 1774. Затем обратился в прежнее повино-
вение. В 1798 служил старшиной 5-го башкир-
ского кантона Бирского уезда.

ЗЮМАКАЙ АСКАРОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий походный старшина. Башкир Уфим-
ского уезда. Примкнул к повстанцам. Вместе с 
муллой Адигутом Тимасевым, старшинами Ала-
дином Бектугановым, Абдусалямом Рамзиным, 
Рахмангулом Иртугановым принимал активное 
участие в повстанческом движении под Осой, 
Кунгуром, Бирском и Уфой в январе — октябре 
1774.

ЗЯМГУР АБДУСАЛЯМОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), брат 
Муксина Абдусалямова. Из мишарей Осинской 
дороги. Служил сотником в команде брата. 
В 1765—1766 переселился на земли башкир 
Уршак-Минской волости Ногайской дороги 
(ныне Кармаскалинский район Республики Баш-
кортостан). В апреле-июне 1774 служил в баш-
ки ро-мишарской команде в составе деташемен-
та подполковника И. И. Михельсона, 1 августа 
— в команде подполковника И. К. Рылеева под 
Уфой, в начале ноября переведен в команду 
подполковника Н. Я. Аршеневского, откоманди-
рованную генерал-майором Ф. Ю. Фрейманом 
на северо-восток Башкортостана. 25 ноября уча-
ствовал в захвате в плен Салавата Юлаева и его 
сподвижников. Его отряд входил в состав кон-
войной команды поручика Х. Шица, сопрово-
ждавшей пленного Салавата Юлаева до Сарапу-
ла (по пути из Уфы в Казань). В 1782 утвержден 
одним из трех заседателей нижнего земского 
суда Стерлитамакского уезда, в 1786 — сельским 
заседателем Оренбургского пограничного суда. 
Походный старшина (1789). 30.01.1792 назначен 
командиром башкиро-мишарской команды (ты-
сяча человек) и отправлен на Сибирскую ли-
нию.
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ИБРАГИМ МРЯСЕВ (Ибраим Мрясов) (дата 
рождения не установлена — 1788), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, повстанческий пол-
ковник. Из башкир деревни Мрясово Уршак-
Минской волости Ногайской дороги (ныне 
с. Старо мрясово Давлекановского района 
Респуб лики Башкортостан). Старшина той же 
волости. Основатель рода Ибрагимовых. Прим-
кнул к восстанию в декабре 1773, участвовал в 
осаде Уфы. В начале апреля 1774 отошёл от вос-
стания. В апреле — июне сообщал властям о 
действиях войск повстанцев. В конце июня 
вновь присоединился к восстанию. Действовал 
совместно с Каранаем Муратовым около Стер-
литамакской пристани Уфимской провинции и 
Уфы против правительственных войск под ко-
мандованием П. М. Голицына и А. Я. Якубовича. 
В конце июля перешёл на сторону правитель-
ственных войск. Сохранил за собой должность 
старшины.

ИБРАЙ ТАПЕРОВ (дата рождения не установ-
лена — 1773), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Казанский татарин. В декабре 1773 
был послан агитировать народ «отстать от зло-
дейской толпы». Пойман повстанцами и лишен 
жизни.

ИБРАШ (Ибрай) УРАЗБАХТИН (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»). Из тептярей На-
дыровской волости Казанской дороги. Старши-
на команды тептярей той же дороги. В 1764 в 
его команде числилось 556 душ мужского пола, 
проживавших в 16 деревнях. Владел тюрки. 
В марте 1767 в Уфе на собрании поверенных от 
тептярей и татар — государственных крестьян 
Уфимской провинции был избран предводите-
лем по выборам депутата в Уложенную комис-
сию 1767—1769 (депутатом стал писарь Мухам-
меткарим Ибрагимов), составил сводный наказ. 
Почетное звание предводителя осталось за ним 
пожизненно. Осенью 1773 — весной 1774 со сво-
им отрядом участвовал в осаде Уфы, состоял со-
ветником при И. Н. Зарубине. Проводил моби-
лизацию населения Казанской дороги (для за-
хвата Сарапула). После разгрома Чесноковского 
повстанческого района под Уфой принес повин-
ную подполковнику И. И. Михельсону. Тем не 
менее, в июне — начале августа вместе с Алиба-
ем Мурзагуловым, Канзафаром Усаевым, Сала-
ватом Юлаевым и другими планировал поход на 

Уфу. Бежал во время захвата в плен Канзафара 
Усаева около деревни Ермолкино Казанской до-
роги. В августе — сентябре действовал в верхо-
вьях рек Дёма и Ик. В октябре принес повин-
ную оренбургскому губернатору генерал-пору-
чику И. А. Рейнсдорпу. С ноября находился под 
следствием в Уфимской провинциальной канце-
лярии, затем Оренбургской губернской канце-
лярии. В июне 1775 приговорен к отбыванию 
пожизненной каторги в Оренбурге.

ИВАНОВ Алексей (дата рождения не установ-
лена — 1773), приказчик Авзяно-Петровского 
завода. Он и шестеро его сослуживцев (среди 
которых были приказчики М. О. Копылов, 
Д. Федоров, В. Р. Набатов) отказались испол-
нять указ Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») от 17.10.1774 об изготовлении двух мор-
тир и бомб к ним для повстанческой артилле-
рии. Атаман Соколов-Хлопуша арестовал 
ослуш ников, велел заковать их в кандалы и в 
начале ноября 1773 доставил к Пугачеву в Берд-
скую слободу; все семеро были казнены.

ИВАНОВ Андрей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник. Яицкий 
казак. Примкнул к восставшим. Участвовал в по-
ходе Главного повстанческого войска через Баш-
кирию на Казань. Во второй половине июля 
1774, после разгрома повстанческой армии в Ка-
зани, действовал в Казанском уезде.

ИВАНОВ Василий Васильевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанец. Сол-
датский сын из Бузулукской крепости. Прим-
кнул к восставшим. Адъютант атамана И. Ф. Ара-
пова. Участвовал в захвате Самары. Во главе 
отряда (45 человек) с манифестом «императора» 
от 02.12.1773 побывал в селах «Рождественно и 
Новинки графов Орловых». В конце января 
1774 в составе войска Салавата Юлаева вел оса-
ду Кунгура. Затем возвратился в Самару с из-
вестием о приближении карательных команд. 
Вторично отправился с двумя посланцами в села 
Шелехметь, Осиново, где их арестовали 
29.12.1773 каратели. Доставлен в Сызрань, за-
тем в Казанскую секретную комиссию, где дал 
показания о повстанческой деятельности.

ИВАНОВ Давыд (дата рождения не установле-
на — 1773), священник церкви в Калмыковой 
крепости. После вступления в Калмыковую кре-

И
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пость повстанческого отряда во главе с Аптышем 
Тангаевым в декабре 1773 Иванов был казнен 
за отказ признать Е. И. Пугачева «императором 
Петром Третьим» и служить ему.

ИВАНОВ (Алкин) Егор (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Перевод-
чик Казанской губернской канцелярии. Прим-
кнул к восставшим, действовал в Уфимском 
районе. Соратник Кинзи Арсланова.

ИВАНОВ Мартын (1739—1774), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Петра 
III»). Крестьянин Косотурского завода заводчи-
ка Лугинина. Примкнул к восставшим. С 11 еди-
номышленниками взяли под караул майора 
Чуба рова и поручика Кологривова, прибывших 
из Екатеринбурга.  Передали пленников 
И. Н. Грязнову, который велел их казнить. Уча-
ствовал в военных столкновениях под Челябин-
ском. Взят в плен под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к казни (по-
вешению). До конфирмации приговора генерал-
пору чиком И. А. Деколонгом умер «под карау-
лом».

ИВАНОВ Никита (1748—1774), священник 
церкви в Магнитной крепости. После взятия 
Магнитной крепости войском Е. И. Пугачева 
(06.05.1774) был убит повстанцами за то, что от-
казался признать Пугачева «императором Пет-
ром Третьим».

ИВАНОВ Прокофий (годы жизни не установ-
лены), канонир артиллерийской команды Орен-
бургского гарнизона. В рядах защитников 
городовой крепости находился с первых дней 
осады Оренбурга войском Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III»). При отражении приступа 
повстанцев 22.10.1773 Иванов, находившийся 
на батарее, установленной у Орских ворот, был 
тяжело ранен при разрыве 12-фунтовой пушки, 
не выдержавшей беспрерывной пятичасовой 
стрельбы. Дальнейшая судьба неизвестна.

ИВАНОВИЧ Исай (годы жизни не установле-
ны), офицер Изюмского гусарского полка, капи-
тан. С января 1774, находясь со своим полком в 
составе корпуса генерала П. М. Голицына, уча-
ствовал в подавлении Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») в прикамских и 
заволжских уездах Казанской губернии и на тер-
ритории Оренбургской губернии. Отличился в 
боях у Татищевой крепости (22 марта) и под 
Сакмарским городком (1 апреля). С начала апре-
ля 1774 служил в бригаде генерала П. Д. Ман-
сурова, которая вела наступление от Оренбурга 
к Яицкому городку.

ИГЕЛЬСТРОМ (Игельстрём) Осип Андреевич 
(Отто Генрих) (07.05.1737, имение Горджы, 
Лифляндия — 18.02.1823, там же), барон, граф 
Священной Римской Империи (1792), военный 
и государственный деятель, военный губерна-
тор, генерал от инфантерии (1796), участник 
русско-турецкой (1768—1774) и русско-шведской 
(1788—1790) войн. Воспитывался сначала в Риге, 
затем в немецких университетах. На российской 
службе с 1756. Сопровождал князя Н. В. Репни-
на в поездке в Варшаву (1766). Командир Кабар-
динского пехотного полка (1767—1770); отли-
чился в боях под крепостью Килия. С 1774 слу-
жил в карательном корпусе И. И. Михельсона, 
участвовал в подавлении восстания Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III») на Урале, в При-
камье и Поволжье. В 1776—1784 командир Си-
бирской дивизии, член Военной коллегии. 
В 1784 командовал русскими войсками, заняв-
шими Крым; по поручению князя Г. А. Потем-
кина захватил в плен последнего крымского 
хана Шагин-Гирея. С 1784 симбирский и уфим-
ский наместник. С 1790 генерал-аншеф, коман-
дир Финляндского корпуса. С 1792 псковский и 
смоленский, с 1793 киевский, черниговский и 
новгородский губернатор. С 1794 находился в 
отставке, откуда был возвращен императором 
Павлом I. В 1796—1798 оренбургский военный 
губернатор. Руководил преобразованием внут-
реннего устройства края. Награжден орденами 
Святого Андрея Первозванного, Святого Геор-
гия 3-й степени и другими.

ИГЛИН Василий Алексеевич (1747 — после 
1777), офицер Оренбургского гарнизона, пору-
чик. В мае — июне 1772 участвовал в каратель-
ной военной экспедиции генерала Ф. Ю. Фрей-
мана, посланной из Оренбурга на подавление 
восстания яицких казаков «мятежной стороны». 
С октября 1773 служил в Оренбурге, участвовал 
в его обороне от осадившего город войска 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). При 
вылазке гарнизона против повстанцев, состояв-
шейся 14 ноября, Иглин был тяжело ранен от 
разрыва пушки. После излечения в течение не-
скольких лет продолжал служить в том же гар-
низоне, в 1777 произведен в капитаны.

ИГУМНИЩЕВ Григорий (1755 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ИГУМНИЩЕВ Степан (1753 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.



78

ИДЕРКАЙ БАЙМЕКОВ (Идорка) (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий атаман. Из башкир. Служил 
в Яицком казачьем войске. Примкнул к восста-
нию в сентябре 1773. Входил в состав Тайного 
совета Пугачёва. Участвовал в составлении пуга-
чёвских воззваний к башкирам и казахам. 
8—9.11.1773 около деревни Юзеево Бугульмин-
ского ведомства совместно с И. Н. Зарубиным, 
Кутлугильды Абдрахмановым и А. А. Овчинни-
ковым участвовал в бою с правительственными 
войсками под командованием В. А. Кара. В со-
ставе Главного повстанческого войска дошёл до 
Нижнего Поволжья. 25.08.1774 около города 
Чёрный Яр принимал участие в бою с прави-
тельственными войсками под командованием 
И. И. Михельсона. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

ИЕЗНАЕВ (Незнаев) Галактион (около 1737 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кресть-
я нин деревни Кайсарской Нижнеувельской сло-
боды. После сожжения деревни «злодейскою 
толпою» был захвачен. Принимал участие в сра-
жениях под Челябинском («был с копьем»). Пой-
ман воинской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. После допроса в Шадринской упра-
вительской канцелярии наказан плетьми и от-
пущен в «дом».

ИЖБУЛАТ ЯШКИН (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»). Из тептярей (бывших ясачных 
марийцев) Осинской дороги. Старшина коман-
ды тептярей той же дороги. В 1764 в его коман-
де числилось 824 души мужского пола, прожи-
вашие в 17 деревнях. В начале декабря 1773 в 
составе марийского повстанческого отряда под 
командованием Изибая Янбаева прибыл в Ел-
дякскую крепость. Осенью 1774 действовал на 
территории Сибирской дороги.

ИЖБУЛДА МУСТАЕВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Шемшадинской волости Казан-
ской дороги. В ноябре 1773 действовал под 
Уфой. Продолжал сопротивление до осени 1774. 
Затем «обратился в прежнее повиновение». 
В 1798 служил старшиной 5-го башкирского 
кантона Бирского уезда.

ИЗБАШИН (дата рождения не установлена — 
15.01.1774, Кунгур), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Примкнул к восстав-
шим. Действовал в районе Кунгура. Погиб при 
штурме города.

ИЗИБАЙ АКБАЕВ (Изабий Янбаев (Енбаев) 
(1733—1800), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий полковник. Из марийцев 
деревни Бургашево Осинской дороги (ныне 
д. Бирюбаш Мишкинского района Республики 
Башкортостан). В декабре 1773 его отряд занял 
Елдякскую крепость. В январе — апреле 1774 
формировал повстанческие отряды на террито-
рии Осинской и Сибирской дорог. В мае — июне 
в составе объединённого отряда Бахтияра Кан-
каева участвовал в боях против правительствен-
ных войск под командованием О. И. Дуве, за-
хвате Бирска, совместно с Абдуллой Токтаровым 
держал под контролем дорогу Уфа — Екатерин-
бург. В октябре в деревне Ташкир захвачен в 
плен. Находился под следствием в Казанской 
секретной комиссии. Подвергнут телесным на-
казаниям, приговорён к каторжным работам в 
Оренбурге, позже (с потерей трудоспособности) 
отдан на поруки волостной администрации.

ИЗЮМНИКОВ (Изюмкин, Изюмнин) Андрей 
(1742 — 24.04.1774, Оренбург), яицкий казак, 
повстанец. К Крестьянской войне (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III») примкнул 18.09.1773 под 
Яицким городком. День спустя на войсковом 
круге казаков-повстанцев был избран в хорун-
жие. Участвовал во взятии прияицких крепо-
стей, в боях под осажденным Оренбургом. Уча-
ствовал в бою 18.10.1773 в лугах на левом бере-
гу Яика, где повстанцы атаковали выехавшую 
на фуражировку гарнизонную команду. Будучи 
«весьма пьян», не уберегся, был схвачен непри-
ятельскими драгунами и увезен в Оренбург. 
Около полугода томился в тюремном остроге, 
где и умер.

ИЗЮМОВ Иван Васильевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), сотник. Яицкий 
казак. Примкнул к восставшим в декабре 1773. 
Служил в отряде атамана А. А. Овчинникова. 
В составе Главного повстанческого войска уча-
ствовал в походе от Магнитной крепости до 
Черного Яра на Волге. Захвачен в плен карате-
лями в Заволжских степях в сентябре 1774. До-
прошен в Яицком городке.

ИКОННИКОВ Алексей Петрович (годы жизни 
не установлены), уфимский купец, президент 
Уфимского магистрата. С конца ноября 1773 по 
24.03.1774 участвуя в обороне Уфы командовал 
отрядом купцов-волонтеров (57 конных и 97 пе-
ших). Вместе с гарнизонными командами, выхо-
дил на вылазки, вступал в бои с повстанцами.

ИКОННИКОВ Яков (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), писарь повстанцев. 
Канцелярист Куртамышской управительской 
канцелярии.  Примкнул  к  восставшим. 
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Действовал в составе отряда атамана Г. Тумано-
ва в Челябинском районе.

ИЛИШ НАЗАРОВ, участник Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Бурзянской волости Ногайской 
дороги. Имел в ведении 134 двора. Житель де-
ревни Илишево (Гадельша) (ныне Баймакский 
район Республики Башкортостан). Примкнул к 
восставшим. Продолжал сопротивление до осе-
ни 1774.

ИЛКЕЙ КУЛМЕНЕЕВ (дата рождения не уста-
новлена — 1773), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Казанский татарин. В декабре 1773 
был послан агитировать народ «отстать от зло-
дейской толпы». Пойман повстанцами и лишен 
жизни.

ИЛОВАЙСКИЙ Алексей Иванович (1735 — 
02.05.1797, Москва), генерал от кавалерии 
(1796), войсковой атаман Войска Донского 
(1776—1797). Происходил «из старшинских де-
тей Войска Донского», в 1751 поступил на во-
енную службу казаком сотной команды войско-
вого атамана С. Д. Ефремова, в 1755 служил в 
Санкт-Петербурге, в 1756 участвовал в походе в 
Кабарду и в 1758 в качестве «посланника» вёл 
переговоры с кубанским сераскером. В 1763 — 
войсковой есаул, в 1764 возглавил казачий полк 
своего имени и нёс кордонную службу по реке 
Кундрючь, принимал участие в русско-турецкой 
войне (1768—1774), отличился при штурме кре-
пости Бендеры, в сражении на реке Кагул и при 
разгроме турецких войск при Базарджике. Ле-
том 1774 подавлял пугачевское движение на 
Среднем Дону и в Поволжье. В первой полови-
не сентября 1774 находился со своим полком (до 
300 казаков) и командой яицкого старшины 
М. М. Бородина (до 200 казаков) в авангарде 
корпуса генерал-поручика А. В. Суворова, пре-
следовавшего по Заволжью и прияицкой степи 
оставшийся от разгромленного пугачевского 
войска казачий отряд (старшины этого отряда, 
арестовав Е. И. Пугачева, везли его в Яицкий 
городок для выдачи властям). С 18.09.1774 на-
ходился в составе конвойной команды Суворова, 
сопровождавшей Пугачева из Яицкого городка 
в Симбирск. Когда конвой добрался до Сызрани 
(24 сентября), он с разрешения Суворова был 
освобожден от дальнейшего конвоирования и 
отправился  со  своим полком  на  Дон . 
С 15.02.1775 — наказной атаман Войска Донско-
го в чине армии полковника, 22.05.1776 — вой-
сковой атаман в чине армии генерал-майора, в 
знак особого отличия пожалован императрицей 
Екатериной II бунчуком, булавой и насекой, в 
период своего правления основал 02.10.1793 
первое на Дону учебное заведение — Главное 
народное училище, добился позволения детям 
казаков поступать в Московский университет, 
ввёл вместо прежней Войсковой канцелярии 

Войсковое гражданское правительство (атаман, 
два назначенных старшины и два выборных 
старшины) и подтвердил права Войска «на об-
ладание принадлежащими ему землями». В 1783 
во главе 10 казачьих полков участвовал под об-
щим командованием Суворова в усмирении но-
гайских орд, отличился при переправе через 
Кубань и при разгроме неприятеля в сражении 
01.10.1783 близ урочища Керменчик. В 1784 — 
генерал-поручик. В феврале 1794 участвовал в 
усмирении взбунтовавших казаков станиц (Еса-
уловская, Кобылянская, две Чирских и Пятииз-
бянская). В результате акции 48 старшин и 
198 казаков были закованы в цепи, 1645 человек 
наказаны плетьми, в том числе считающийся 
виновником бунта есаул Рубцов, который полу-
чил 251 удар кнутом и в тот же день скончался. 
Позднее Бузулукские, Хоперские и Медведиц-
кие станицы также были признаны мятежными 
и около 5000 казаков подверглись наказанию 
кнутом. В 1796 пожалован чином генерала от 
кавалерии. Награждён орденами Святого Вла-
димира 1-й и 2-й степеней. 

ИЛЬИН Герасим Алексеевич (1758 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Уксянской слободы Екатеринбургского ве-
домства. Снабжал восставших «для удовольствия 
их хлебом, а для лошадей сено и овес возил». 
Непродолжительное время содержался в «зло-
дейской толпе», Взят в плен под Уксянской сло-
бодой 09.03.1774. После допроса в Шадринской 
управительской канцелярии наказан плетьми, 
отправлен в «дом».

ИЛЬИН Егор (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»). Из государственных крестьян, чу-
ваш деревни Тебекес Уфимской провинции. 
В конце декабря 1773 с 25 односельчанами 
примкнул к отряду Салавата Юлаева. Участво-
вал в осаде и штурме Кунгура. Позднее вернул-
ся в свою деревню. Затем вновь присоединился 
к Салавату Юлаеву. 19 февраля и 14 марта 1774 
участвовал в боях под Красноуфимском. В мае 
вошел в отряд А. Д. Ерусланова, который при-
соединился к Главному повстанческому войску 
около Карагайской крепости Оренбургской ли-
нии. После взятия крепости (13 мая) во время 
ночного дозора схвачен группой башкир и уве-
зен во владения правителя Среднего казахского 
жуза султана Аблая. Продан в рабство казахско-
му баю Тетелекаю, на кочевьях которого был 
пастухом. Вскоре бежал, через две недели до-
брался до Орской крепости, на допросе 25 июля 
в комендантской канцелярии дал показания о 
службе у Салавата Юлаева.

ИЛЬИН Петр (1730 — не ранее 1776), командир 
Архангелогородского карабинерного полка, пол-
ковник. Происходил из мелкопоместной дво-
рянской семьи, владел 40 крепостными. В во-
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енную службу вступил в 1748, участвовал в Се-
милетней войне,  в  подполковники был 
произведен в 1766. В 1772 получил чин полков-
ника и назначение командиром Архангелого-
родского полка. С середины января 1774 полк 
входил в состав корпуса генерала П. М. Голицы-
на, который, подавляя очаги повстанческого со-
противления в Закамье, продвигался от Казани 
к Оренбургу. Отличился в битве 22.03.1774 за 
Татищеву крепость. Возглавляемые Ильиным 
батальоны, преодолев крепостной вал, первыми 
ворвались в крепость, сломили сопротивление 
пугачевцев и захватили до 300 пленных. В по-
следующие дни полк, подкрепленный двумя 
сотнями егерей и лыжников, держал посты у 
Переволоцкой и Новосергиевской крепостей, 
пресекая все попытки прорыва конных отрядов 
от Бердской слободы к Яицкому городку.

ИЛЬЧИГУЛ ИТКУЛОВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Кызылбаево Кущинской воло-
сти Сибирской дороги (ныне деревня Больше-
кызылбаево Мечетлинского района Республики 
Башкортостан). Старшина той же волости. При-
соединился к восстанию в декабре 1773. В янва-
ре 1774 его отряд занял Красноуфимскую кре-
пость, участвовал в осаде и штурме Кунгура. 
С февраля мобилизовывал население своей во-
лости в повстанческое войско. В мае — июле со-
вместно с Салаватом Юлаевым вёл бои против 
правительственных войск под командованием 
И. И. Михельсона, участвовал в боях под Осой 
(18—21 июня) и Казанью (12 и 15 июля). Ле-
том — осенью действовал на северо-востоке 
Башкирии. В начале ноября явился с повинной. 
В марте 1775 отпущен домой. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ИЛЬЧИГУЛ ТАЙМАСОВ, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Илекей-Минской волости Ногай-
ской дороги, имел в ведении 95 дворов. Житель 
деревни Ильчигулово (ныне Миякинский район 
Республики Башкортостан). В 1739 служил стар-
шиной. В период восстания (1735—1740) оста-
вался лояльным к правительству. Осенью 1773 
примкнул к восставшим. Весной 1774 временно 
отошел от восстания. В конце июня был моби-
лизован Каранаем Муратовым. Участвовал в сра-
жении под Стерлитамаком. Затем явился с по-
винной к П. М. Голицыну. 13 июля вместе с 
Аслаем Курмекеевым был удержан в Уфе в каче-
стве заложника (аманата). 19 сентября отправил-
ся в Казань, оттуда 10 декабря был отправлен к 
П. И. Панину в Симбирск. В 1776 служил стар-
шиной.

ИЛЬЧИКЕЙ БИКТУГАНОВ (1729—1812), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»). Из башкир деревни Иштуганово 
Тюбелясской волости Сибирской дороги. Жил в 

деревне Ильчикеево той же волости (ныне де-
ревня Ильчикеево Салаватского района Респу-
блики Башкортостан). В 1774 с командой баш-
кир своей волости входил в сводный отряд Юлая 
Азналина, действовавший в районе Юрюзанско-
го, Усть-Катавского и Катав-Ивановского заво-
дов. Отошел от восстания, принес повинную 
властям. Уфимским воеводой А. Н. Борисовым 
назначен старшиной Тюбелясской волости. В 
мае — июне 1775 во время следствия и суда над 
Салаватом Юлаевым и Юлаем Азналиным в 
Уфимской провинциальной канцелярии высту-
пил одним из свидетелей обвинения.

ИЛЯТБАЙ ИЛИМБАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), сотник. Командовал 
сотней в отряде Салавата Юлаева. В марте 1774 
организовал мобилизацию населения деревень 
Бадряш, Кызыл-Яр, Кисак-Каиново Осинской 
дороги в войско Салавата Юлаева.

ИМАН АЛАСИМОВ (Иманай Алаусейнов) 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), сотник. Из государственных крестьян 
(бывших ясачных татар) деревни Касягулово 
Пермской провинции. В январе 1774 присоеди-
нился к войску Салавата Юлаева. Участвовал в 
осаде и штурме Кунгура. В феврале по приказу 
Красноуфимской станичной избы прикрывал под-
ступы к Красноуфимску. 10 февраля у деревни 
Тюбеняково Пермской провинции участвовал в 
бою с командой секунд-майора Д. О. Гагрина. 
В октябре вместе с Ильчигулом Иткуловым дей-
ствовал на территории Екатеринбургского ве-
домства.

ИМАНГУЛ АБРАМОВ (Имаскул Абрамов, 
Иманкул Обрамов) (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир Сибирской до-
роги. С январе 1774 его отряд действовал на 
территории Пермской провинции. В марте в со-
ставе отрядов под руководством Салавата Юлае-
ва принял участие в боях под Красноуфимской 
крепостью и деревней Буталыш Сызгинской во-
лости Сибирской дороги против правитель-
ственных войск под командованием подполков-
ника А. В. Папавы. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

ИМАНГУЛ КУТЛИН, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Булярской волости Казанской 
дороги, имел в ведении 105 дворов. Примкнул 
к восставшим. Весной 1774 отошел от восстания. 
17.10.1774 явился в Казань к П. С. Потемкину, 
который отправил его в Санкт-Петербург. 
В 1785 служил старшиной.
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ИРМАН Андрей Авраамович, начальник окру-
га Колывано-Воскресенских заводов (1769—
1779), генерал-поручик. В военнyю службу всту-
пил в 1742, в чине полковника участвовал в Се-
милетней войне (1756—1762) в качестве 
помощника генерал-квартирмейстера русской 
армии. В 1763 назначен управляющим Горобла-
годатскими заводами (Урал). При нем вступили 
в строй Томский железоделательный (1771), 
Алейский свинцовоплавильный (1775) заводы. 
В период пугачевского восстания способствовал 
действию правительственных команд по пода-
влению повстанцев. Допускал грубое самоуправ-
ство. В 1779 освобожден от должности.

ИСА Токтагулов (годы жизни не установлены), 
главный старшина Кара-Табынской волости, 
ахун (духовный сан у мусульман), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»). Житель деревни Исаево (Токтагулово) на 
реке Тече. В октябре 1773 исетскими властями 
назначен командиром формировавшегося баш-
кир ско-мишарского отряда, направлен в Орен-
бург на подавление восстания. Во главе отряда 
(800 человек) 02.11.1773 прибыл из Челябинска 
в Верхне-Яицкую крепость. Перешел на сторону 
восставших. Зимой 1773—1774 являлся одним 
из руководителей Челябинского повстанческого 
центра. В январе 1774 направился в Бродокал-
мак. В декабре 1774 сдался, был приведен к 
присяге. Дальнейшая судьба неизвестна.

ИСАЕВ Дмитрий Саввич (1716—1774), офицер 
гарнизона крепости Илецкая Защита. Проис-
ходил «из солдатских детей», в военную службу 
вступил в 1741, участвовал в Русско-шведской 
войне (1741—1743) и в Семилетней войне 
(1756—1762), где, в частности, был в сражениях 
при Гросс-Егерсдорфе и Пальциге. С 1763 слу-
жил в Оренбургской губернии, в гарнизонах 
линейных крепостей и в самом Оренбурге. 
16.02.1774 при атаке Илецкой Защиты отрядом 
пугачевцев он, возглавлявший оборону одного 
из фасов крепости, был ранен, а потом и убит 
ворвавшимися в крепость повстанцами.

ИСЕКЕЙ САДЫРОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Польского похода (1771—1773), 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева. Старшина Кущинской 
волости Сибирской дороги. Житель деревни 
Исекеево. Примкнул к восстанию. Соратник 
Ильчигула Иткулова. Осенью 1774 сдался 
Д. Гаг рину. В декабре содержался в Казанской 
секретной комиссии. Вернулся в прежнее пови-
новение. В 1780 служил старшиной.

ИСЕНЬ ИЛЬМЕТЕВ (дата рождения не уста-
новлена — декабрь 1773, Сарапул), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, повстанец. Старшина 
ясачных татар Осинской дороги. Житель дерев-
ни Кульмак. Примкнул к восставшим. В декабре 
1773 во главе авангарда (130 человек) войск Ка-

раная Муратова и Ермухаммета Кадырметова 
вступил в Сарапул. Вскоре был казнен (пове-
шен) повстанческими властями (по приказу хо-
рунжего И. Власьева) за допущенные бесчинства 
и грабежи жителей Сарапула.

ИСКАНДЕР ИШАЛИН, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина деревни Табиново Сарылы-
Минской волости Казанской дороги, имел в ве-
дении 143 двора. Сын старшины Ишали Тлев-
метева. Примкнул к восставшим. Действовал в 
районе Мензелинска. Продолжал сопротивле-
ние до осени 1774. 17.10.1774 явился с повинной 
к П. С. Потемкину, который отпустил его домой 
с «охранительным билетом». В 1798 служил стар-
шиной 2-го башкирского кантона Мензелинско-
го уезда.

ИСМАИЛ БЕККИНИН, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Юрминской волости Казанской 
дороги. Сын Беккени Яушева. Примкнул к вос-
ставшим. Зимой 1773—1774 действовал в рай-
оне Нагайбака и Мензелинска. Продолжал со-
противление до осени 1774. Затем «обратился в 
прежнее повиновение».

ИСМАЙ ТУМАНАЕВ (Тумкаев) (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), полковой стар-
шина (полковник). Удмурт. Примкнул к восста-
шим. В августе 1774 совместно с Ермухамметом 
Кадырметовым действовал в Уранской волости 
Осинской дороги.

ИСХАК АХМЕТОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий полковник. 
Татарин из деревни Ковали Казанского уезда. 
В 1763 поселился в деревне Мустафино на Ново-
Московской дороге. Примкнул к восставшим. 
Служил сотником в полку Мусы Алеева. Участво-
вал в походе Главного повстанческого войска в 
Башкирию и Казанский уезд. Взят в плен под 
Казанью. Сослан на каторгу.

ИТКУЛОВЫ, братья, участники Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е.  И. Пугачёва (императора «Петра III»), руко-
водители отрядов повстанцев на территории 
Сибирской дороги (северная часть современной 
Челябинской области). ИШМЕН (дата рождения 
не установлена — 19.02.1774, под Красноуфим-
ском), главный повстанческий полковник. Из 
деревни Кызылбаева Дуванской волости Сибир-
ской дороги (позднее Златоустовского уезда, 
севернее Саткинского завода). После отступле-
ния Салавата Юлаева и И. С. Кузнецова возгла-
вил повстанческие отряды, действовавшие под 
Кунгуром и Красноуфимском. В феврале 1774 
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вел подготовку к отражению атак правитель-
ственных войск. Погиб в бою. ИЛЬЧИКУЛ (дата 
рождения не установлена — 1792), повстанче-
ский полковник, старшина Кущинской волости. 
Из деревни Кызылбаева. Сподвижник Салавата 
Юлаева, возглавлял крупный отряд повстанцев. 
В январе 1774 участвовал в осаде Кунгура. 
В мае—июне 1774 совместно с Салаватом Юла-
евым действовал на территории Сибирской до-
роги. В составе Главного войска участвовал во 
взятии Осы и Казани, в столкновениях с отря-
дом И. И. Михельсона. Продолжал сопротивле-
ние до поздней осени 1774. Явился с повинной 
к майору Д. А. Гагрину. Доставлен в Казанскую 
секретную комиссию (05.02.1775). Указом пра-
вительства (27.03.1775) освобожден от наказа-
ния, продолжал занимать пост старшины.

ИХСАН (Исхак) БАЯЗИТОВ (1735—1819), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Старшина Дуванейской волости 
Казанской дороги, имел в ведении 131 двор. 
Житель деревни Ихсаново (ныне Чекмагушев-
ского района Республики Башкортостан). Прим-
кнул к восставшим. С ноября 1773 участвовал в 
осаде Уфы. Весной 1774 перешел на сторону 
правительства, участвовал в карательных акци-
ях против восставших. В 1784 служил старши-
ной.

ИШАЛИ ШАРОВ, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Бурзянской волости Ногайской 
дороги. Примкнул к восставшим. Продолжал 
сопротивление до осени 1774. Затем возвратил-
ся в прежнее повиновение.

ИШАЛИ ЯКУПОВ, участник Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Сын Якупа Маметова. По-
мощник старшины Минея Султукова. Житель 
деревни Тавларово (ныне Буздякский район Ре-
спублики Башкортостан). В документах упоми-
нается с 1761. В 1773—1774 учствовал в обороне 
осажденной Уфы. Повстанцы разорили его дом. 
В 1775 награжден серебряной медалью. В конце 
XVIII века служил начальником 10-го кантона.

ИШБУЛАТ ЯШКИН (дата жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, коман-
дир повстанческого отряда. Старшина ясачных 
марийцев Осинской дороги. В 1765 служил стар-
шиной. Примкнул к восставшим. В сентябре 
1774 действовал около Елдякской крепости.

ИШКИЛЬДА ИШМУРЗИН (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий полковник. Старшина ясач-
ных татар Канлинской волости Казанской до-
роги. Житель деревни Бишкурай (ныне Туйма-

зинского района Республики Башкортостан). 
Один из первых начал повстанческую деятель-
ность в районе Мензелинска, Бакальской и На-
гайбакской крепостей. В декабре 1773 с Юлда-
шем Ишбулдиным и В. Еремкиным действовал 
в районе Бакальской крепости. В середине де-
кабря совместно с Абдулкаримом Рахманкуло-
вым руководил захватом Нагайбакской крепо-
сти. Взял Шаранский и Варяжский заводы, Ба-
калинскую крепость. До апреля 1774 служил 
под началом атамана В. Торнова. Весной вре-
менно отошел от восстания. В ноябре 1774 вме-
сте с Юлдашем Ишбулдиным находился в Уфе 
под следствием.

ИШКАРА АРАСЛАНОВ (Арсланов) (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Устюба Канлинской волости 
Казанской дороги (с. Большая Устюба Буздяк-
ского района Республики Башкортостан). Тар-
хан. Старшина Кипчакской волости той же до-
роги. В декабре 1773 — январе 1774 один из 
руководителей Мензелинского повстанческого 
центра. В феврале — марте совместно с Карана-
ем Муратовым и И. И. Ульяновым действовал в 
районе Бакалинской и Нагайбакской крепостей. 
С апреля не принимал участия в боевых дей-
ствиях. Осенью явился с повинной в Казанскую 
секретную комиссию, в декабре отпущен домой. 
В 1783 служил старшиной.

ИШКИНЯ АИСОВ (Айсов) (годы жизни не 
установлены), участник Польского похода (1771-
1773), Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева. Старшина 
Катайской волости Ногайской дороги. На 1773 
имел в ведении 125 дворов. В 1764 служил на 
Оренбургской линии. В ноябре 1771 назначен 
командиром 5-й партии Башкирского войска, 
направленного в Речь Посполитую. 22 декабря 
его команда (311 человек) выступила в поход из 
Уфы. В апреле — декабре 1772 участвовала в 
боевых действиях, несла охранную службу в 
Польше и Литве. В марте 1773 возвратился из 
похода в Уфу с партий численностью 288 чело-
век. Примкнул к восстанию. Летом 1774 около 
Уфы во главе отряда участвовал в боях против 
правительственных войск под командованием 
полковника А. Я. Якубовича. В 1780 продолжал 
служить старшиной.

ИШКИНЯ УРАЗАЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повста-
нец. Старшина ясачных татар Казанской дороги. 
Действовал под Мензелинском. Продолжал со-
противление до осени 1774. Затем «обратился в 
прежнее повиновение». В 1780 служил старши-
ной.

ИШКИНЯ УРАЗОВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева, 
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повстанец. Старшина ясачных удмуртов Уран-
ской волости Осинской дороги. Примкнул к 
восставшим. В феврале 1774 совместно с Ерму-
хамметом Кадырметовым действовал в районе 
Сарапула; в июне вместе с Аитом Саитовым там 
же.

ИШКУВАТ БАКЕЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий старшина. 
Башкир. Примкнул к восставшим. Действовал 
в районе Сарапула. Участвовал в разорении по-
местья помещиков Тевелевых.

ИШКУВАТ ДАВЛЕТБАЕВ (дата рождения не 
установлена — 1774), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанец. Старшина ясачных 
татар Казанской дороги. Примкнул к восстав-
шим.

ИШМЕН ИТКУЛОВ (дата рождения не установ-
лена — 19.02.1774, близ Красноуфимска), участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), главный повстанческий полковник. 
Башкир из деревни Казылбаево Дуванской во-
лости Сибирской дороги. Примкнул к восстав-
шим. После ухода И. Кузнецова и Салавата 
Юлаева возглавил повстанческие отряды, дей-
ствовавшие между Кунгуром и Красноуфимском. 
В феврале 1774 активно готовился к отражению 
нападения правительственных команд. Погиб 
в бою.

ИШМЕТ МАМЕТЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), сотник, командир повстанче-
ского отряда. Башкир. Примкнул к восставшим. 
В конце января 1774 в составе войска Салавата 
Юлаева вел осаду Кунгура.

ИШМУХАММЕТ АБДУЛКАРИМОВ (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, тархан, повстанец. Внук Тайма-
са Шаимова. Старшина Кара-Табынской волости 
Сибирской дороги. Примкнул к восставшим. 
В начале августа 1774 явился с повинной 
к И. Л. Тимашеву, находившемуся около Сат-
кинского завода.

ИШМУХАММЕТ СУЛЕЙМАНОВ (Ишмухаммет 
Сулейманович Диваев) (около 1744, д. Азяково 
Елдякской волости Казанской дороги — дата 
смерти не установлена), дворянин, поручик 
(1792), участник подавления Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством Е. И. Пу-
га чева. В 1750—1770-е служил сотником, стар-
шиной пятисотенной команды. С 1762 жил в 
деревне Бузовьязы Уршак-Минской волости Но-
гайской дороги (ныне Кармаскалинский район 
Республики Башкортостан). В 1769 и в 1773 во 
главе башкиро-мишарской команды служил на 
Сибирской линии. В 1781—1789 почтовый ко-
миссар Уфимской провинции. С 1796 старшина 
2-го юрта 2-го мишарского кантона. В декаб ре 
1773 — марте 1774 был в плену у повстанцев. 
Весной — осенью 1774 собрал и возглавил отряд 
из верных властям мишарей. В августе его отряд 
в составе правительственных войск под коман-
дованием И. К. Рылеева участвовал в обороне 
Уфы, в сентябре — в боях против повстанческих 
войск около деревни Тимошкино Елдякской во-
лости (ныне не существует) и деревни Нуркино 
Кыр-Таныпской волости Сибирской дороги 
(ныне д. Норкино Балтачевского района Респуб-
лики Башкортостан). Информировал власти о 
действиях отрядов Караная Муратова, Каскына 
Самарова, Канзафара Усаева и других. В 1775 и 
1778 в составе «башкирской депутации» посы-
лался в Санкт-Петербург, где был представлен 
императрице Екатерине II. С 1775 жил в дерев-
не Тукаево той же волости Уршак-Минской во-
лости (Аургазинский район Республики Башкор-
тостан). Награждён золотой медалью (1776), 
именной саблей.

ИШТУБАЙ ИШБУЛАТОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»). Из тептярей (бывших 
ясачных марийецв) деревни Старое Тюртюково 
(Дюртюкеево) Осинской дороги (ныне деревни 
Стародюртюкеево Болчевского района Респу-
блики Башкортостан). В мае 1774 с 20 односель-
чанами примкнул к отряду Бахтияра Канкаева. 
В конце мая участвовал в боях против команды 
секунд-майора О. И. Дуве, 4 июня — в захвате 
Бирска. Осенью взят в плен и отослан в Казан-
скую секретную комиссию. По приговору комис-
сии от 18 ноября наказан плетьми и отрезанием 
ушей, а затем отправлен на прежнее место жи-
тельства.
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КАБАЛЕРОВ Петр Афанасьевич (1746—1773), 
прапорщик, офицер гарнизонных войск в Орен-
бургской губернии. В 1773 служил в гарнизоне 
Нижнеозерной крепости под началом ее комен-
данта премьер-майора З. И. Харлова. После взя-
тия крепости войском Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III») повстанцы казнили Кабалеро-
в а  в м е с т е  с  Х а р л о в ы м ,  п р а п о р щ и к о м 
А. И. Фигнером, комендантским писарем А. Ско-
пиным и казачьим капралом Бикбаем Усмано-
вым.

КАБЫЛ АЛАГУЗИН (1734—1815), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Старшина Дуванской воло-
сти Сибирской дороги. Сын Алагузи Бакынова. 
Примкнул к восставшим. Продолжал сопротив-
ление до глубокой осени 1774. В ноябре 1774 
явился с повинной вместе с Юлаем Азналиным 
в Челябинск. В 1798 служил старшиной 
3-го башкирского кантона Троицкого уезда.

КАВАЛИНЦОВ Сидор (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «ружье, пороху 
фунт, лошадь, мерин гнедой с седлом и с при-
бором, сумы переметные, рубашек с порты 
двои».

КАДАНЦОВ Петр Федорович (1752 — не ранее 
1776), копиист Оренбургской пограничной та-
можни. Утром 18.10.1773 он с большой группой 
фуражиров выехал из осажденного Оренбурга 
на левый берег Яика, чтобы забрать сено, на-
ходившееся на лугах вблизи Менового двора. 
Там некоторых из фуражиров, а в их числе и Ка-
данцова, схватили казаки-повстанцы и увели к 
Е. И. Пугачеву (императору «Петру III») под 
Бердскую слободу. Четыре дня спустя, 21 октя-
бря, ему удалось сбежать и возвратиться в Орен-
бург.

КАДЫРГУЛ БАИСЛАНОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Елдякской волости Казанской дороги. Вместе с 
Минлигулом Тангатаровым имел в ведении 
163 двора. Примкнул к восставшим. Весной 1774 

отошел от восстания, перешел в прежнее пови-
новение. В 1787 служил старшиной.

КАЗАКОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

КАЗАКОВ Козьма (1754 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КАЗАНЦЕВ Иван Алексеевич (1737 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Казак 
Еткульской крепости. Сопровождал почту, сле-
дующую из Челябинска в Троицкую крепость. 
Захвачен башкирами-повстанцами, перевезен 
под Уксянскую слободу. Пойман воинской ко-
мандой под Уксянской слободой 09.03.1774. По-
сле допроса в Шадринской управительской кан-
целярии отпущен в «дом».

КАЗИМ (Арапов Василий); годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Крещеный 
араб. Примкнул к восставшим. Во время отъез-
да В. Торнова и Карная Муратова из Нагайбака 
в Берду, в феврале 1774, принял командование 
над отрядом в 1200 человек.

КАИП ЗИЯМБЕТЕВ (Джиамбетев); годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий полковник. Участник лик-
видации Барской конфедерации (1768—1772) в 
Речи Посполитой. Из башкир Кара-Табынской 
волости Ногайской дороги. Старшина той же во-
лости. Примкнул к восстанию осенью 1773. 

К



85

В феврале 1774 совместно с Ишкарой Араслано-
вым, Каранаем Муратовым, Кидрясом Мулла-
каевым, И. М. Ульяновым действовал в районе 
Бакалинской и Нагайбакской крепостей. В на-
чале апреля явился с повинной в Уфимскую 
провинциальную канцелярию. Летом вновь 
примкнул к восстанию. В начале июля около 
Стерлитамакской пристани Уфимской провин-
ции участвовал в бою с правительственными 
войсками под командованием П. М. Голицына. 
Позднее перешёл на сторону правительства. 
В 1796 служил старшиной Яик-Суби-Минской 
волости, в 1798 — Бишаул-Табынской волости 
Стерлитамакского уезда.

КАИПКУЛ АСЛЫКАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), командир повстанче-
ского отряда. Старшина Юмран-Табынской во-
лости Ногайской дороги. Житель деревни Каип-
кулово (ныне Александровский район Оренбург-
ской области). В 1754 служил старшиной. 
Примкнул к восставшим. Зимой 1773—1774 
вместе со ставропольскими калмыками ездил «в 
разные места для разорения домов господских». 
20.01.1774 вместе с Юламаном Ильясовым в со-
ставе отряда калмыцкого атамана Ф. Дербетева 
участвовал в захвате Ставрополя. 20.06.1774 с 
отрядом (700 человек) у деревни Сарманаево 
разбил отряд уланов. Затем вернулся в прежнее 
повиновение. В 1777 служил старшиной.

КАЙГОРОДОВ (Иванов) Иван Иванович (годы 
жизни не установлены), капрал Тобольской гар-
низонной роты. С середины октября 1773 уча-
ствовал в походе команды секунд-майора 
Е. Заева, посланной из Тобольска на помощь 
Оренбургу, осажденному войском Е. И. Пугаче-
ва (императора «Петра III»). Утром 27 ноября 
команда вступила в Ильинскую крепость. Вече-
ром следующего дня эта крепость была атакова-
на отрядами Пугачева. В ходе завязавшегося 
боя, при артиллерийской перестрелке сторон, 
Кайгородов был ранен пушечной картечью в 
лицо. Утром 29 ноября Пугачев возобновил 
штурм. В этом бою капрал не участвовал, так 
как вместе с другими ранеными укрывался в 
солдатской казарме, однако он был свидетелем 
захвата крепости повстанцами. 30 ноября Пуга-
чев увел свои отряды под Оренбург, оставив в 
разгромленной и полусожженной Ильинской 
раненых из команды Заева (в их числе и Кайго-
родова). День спустя в крепость вступила кон-
ная команда, посланная генералом С. К. Стани-
славским. Она забрала раненных и 3 декабря 
доставила их в Орскую крепость. В тот же день 
на допросе в Орской комендантской канцелярии 
Кайгородов дал показания.

КАЛАБИН (Шмотин, Шмота) Федор (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), атаман 
повстанцев. Крестьянин Казанского уезда. 

Примкнул к восставшим. Действовал под Вот-
кинским заводом и у Сарапула. 29.01.1774 у де-
ревни Полозовой (в 40 верстах от Воткинского 
завода) потерпел поражение от карательных ко-
манд управляющих Ижевским и Воткинским 
казенными заводами И. Алымова и А. Клепико-
ва. Отошел к Сарапулу.

КАЛИНИН Степан Иванович (около 1738 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин деревни Кайсарской Нижнеувельской 
слободы. После сожжения деревни «злодейскою 
толпою» был захвачен. Принимал участие в сра-
жениях под Челябинском («был с копьем»). Пой-
ман воинской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

КАЛМЫКОВ Григорий Андреевич (1717—
1773), капитан Ставропольского гарнизонного 
батальона. Происходил «из посадских детей», в 
военную службу вступил в 1738, в поручики был 
произведен в 1757, участвовал в Семилетней 
войне, в 1763 получил чин капитана. Служил в 
гарнизонных командах Оренбургской губернии. 
С конца октября 1773 вместе с солдатами и офи-
церами Ставропольского батальона находился в 
походе команды симбирского коменданта пол-
ковника П. М. Чернышева к Оренбургу. Утром 
13.11.1773 его команда невдалеке от Оренбурга 
была окружена и после недолгого сопротивле-
ния капитулировала. Пленных отвезли в Берд-
скую слободу, где Пугачев предложил офицерам 
перейти на службу к нему, «императору Петру 
Федоровичу». Встретив решительный отказ 
большинства, он приказал казнить полковника 
Чернышева и более тридцати офицеров его ко-
манды. Перед казнью Калмыков изобличал Пу-
гачева, называя его самозванцем, изменником и 
тираном, за что был подвергнут особенно мучи-
тельной казни: его «пятерили» — отрубили руки 
и ноги, а после того отсекли голову.

КАЛМЫЦКИЙ (Калмыков, Калмыцкой) Степан 
Игнатьевич (1746—1774), бомбардир артилле-
рийской команды в Оренбурге. Во второй по-
ловине сентября 1773 он находился в корпусе 
бригадира Х. Х. Билова, посланном из Оренбур-
га к Илецкому городку для защиты прияицких 
крепостей от захвата войском Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). При разгроме корпу-
са Билова в бою у Татищевой крепости Калмыц-
кий был захвачен в плен повстанцами и взят на 
службу к Пугачеву, участвовал в боях под Орен-
бургом; командуя пушечной батареей, он про-
изводил испытания изготовленных на Воскре-
сенском заводе мортир. В январе 1774 его пере-
вели в Яицкий городок, где вместе с другими 
повстанческими пушкарями обстреливал не-
приятельский «ретрашамент». В конце марта 



86

1774, узнав о поражении войска Пугачева в бит-
ве у Татищевой крепости, бежал из повстанче-
ского лагеря и явился с повинной к Симонову. 
В начале мая его вместе с другими пленными 
отконвоировали в Оренбург, где он вскоре и 
предстал перед следственной комиссией. На до-
просе дал подробные показания о службе в вой-
ске Пугачева. Комиссия приговорила его к на-
казанию шпицрутенами (7 тысяч ударов). Сразу 
после экзекуции он умер.

КАЛОВСКИЙ Максим Васильевич (дата рож-
дения не установлена — 1773), уфимский дворя-
нин, отставной сержант. В середине декабря 
1773 пугачевцы убили Каловского в его деревне 
под Уфой.

КАЛОВСКИЙ Николай Андреевич (годы жиз-
ни не установлены), офицер Уфимского гарни-
зона, поручик. С конца ноября 1773 по 
24.03.1774 участвовал в обороне Уфы, осажден-
ной пугачевскими отрядами. Его команде была 
вверена позиция у Московской улицы. Команда 
участвовала в боях при отражении приступов 
войска атамана И. Н. Зарубина к Уфе, а также в 
вылазках из города.

КАЛЬМИНСКИЙ (Карницкий) Дмитрий Ни-
колаевич (1752—1773), сержант 7-й легкой по-
левой команды, расквартированной в Яицком 
городке. Происходил «из солдатских детей», в 
военную службу был записан в 1766, чин сер-
жанта получил в январе 1772; в мае — июне того 
года участвовал в военной экспедиции генерала 
Ф. Ю. Фреймана, посланной из Оренбурга на по-
давление восстания яицких казаков. Позднее, 
находясь в гарнизоне Яицкого городка, совер-
шил служебный проступок, за что был «штрафо-
ван тростью» и разжалован в рядовые гренаде-
ры, однако в январе 1773 вновь произведен в 
сержанты. 17.09.1773 комендант Яицкого город-
ка подполковник И. Д. Симонов послал Каль-
минского к командирам крепостей и форпостов 
Нижне-Яицкой дистанции с предписаниями 
принять меры к розыску и захвату Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») и его сообщников. 
День спустя пугачевцы на одном из форпостов 
задержали Кальминского и при обыске обнару-
жили у него пакеты с симоновскими ордерами. 
Взят в писари (казаки настаивали на казни) и 
определен в помощники к секретарю И. Я. По-
читалину. Автор указов, посланных в Яицкий 
городок (19 сентября), Илецкий городок (20 сен-
тября), Рассыпную крепость (24 сентября). 
27.09.1773 Пугачев овладел Татищевой крепо-
стью. Когда на другой день ему потребовался 
Кальминский, он узнал, что того накануне уто-
пили казаки-повстанцы по их лютой ненависти 
к дворянам, хотя погибший дворянином и не 
был.

КАНБУЛАТ (Кайбулат) ЮЛДАШЕВ (Елдашев) 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. 

Из башкир Тамьянской волости Ногайской до-
роги. Старшина. Присоединился к восставшим 
в ноябре 1773 в Оренбурге. Совместно с Кара-
наем Муратовым и Каскыном Самаровым на-
правлен в Уфимскую провинцию. В ноябре — 
декабре участвовал в захвате Стерлитамакской 
пристани, Богоявленского завода, Табынской 
крепости. Вместе с Каскыном Самаровым и Ту-
рой Ишалиным возглавил осаду Уфы, позже воз-
главил Чесноковский повстанческий центр. Ле-
том 1774 участвовал в боях под Уфой против 
правительственных войск под командованием 
полковника А. Я. Якубовича, осаде Стерлитамак-
ской пристани. Дальнейшая судьба неизвестна.

КАМЕШКОВ Дмитрий (1734—1773), капитан, 
офицер Тобольского гарнизона. С середины 
октября 1773 участвовал в походе команды 
секунд-майора Е. Заева из Тобольска к Оренбур-
гу, осажденному войском Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III»). При поражении команды 
Заева в бою с отрядами Пугачева у Ильинской 
крепости оказался среди офицеров, захваченных 
в плен, и за отказ перейти на службу к Пугачеву 
был им казнен.

КАНАВЦЕВ Федор (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участвовал в бою 30.01.1774 под селом 
Ординским. Утратил имущество, хранящееся в 
«доме священника»: «епанча новая валенная, 
сумы переметные, да другие башкирские, две 
рубашки и одни порты белые, коты новые».

КАНБУЛАТ САИТМАМБЕТОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанец. Стар-
шина Ногайской дороги. Примкнул к восстав-
шим. Осенью 1774 отошел от восстания, вернул-
ся в прежнее повиновение.

КАНДАЛИНЦЕВ Павел (1737—1773), прапор-
щик гарнизона Кизильской крепости. Проис-
ходил «из солдатских детей», в военную службу 
вступил в 1758, в вахмистры был произведен в 
1765, прапорщики — в 1772. С середины октя-
бря 1773, командуя отрядом гарнизонных дра-
гун, вел разведку в местах, селениях и заводах, 
прилегавших к Кизильской дистанции укрепле-
ний, не раз вступал в стычки с появлявшимися 
там повстанческими отрядами. Вначале ноября 
он захватил на Авзяно-Петровском заводе и увез 
с собой партию артиллерийских бомб, изготов-
ленных для пугачевских мортир и приготовлен-
ных к отправке в лагерь Пугачева под осажден-
ным Оренбургом. В конце ноября1773 он и его 
драгуны были схвачены отрядом башкир-
повстанцев и увезены в их стан, где, видимо, и 
погибли.
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КАНЗАФАР УСАЕВ (Усейнов) (1738, д. Чекма-
гушево Ногайской дороги — 10.07.1804, г. Бал-
тийский Порт, ныне г. Палдиски, Эстония), вид-
ный сподвижник Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»). Учился в медресе Батырши (Габ-
дуллы Галиева) в д. Карышбаш Карышевской 
волости Сибирской дороги, ныне Республики 
Башкортостан. Мулла с. Бузовьязы с 1757, ми-
шарский сотник с 1762. С 1773 участвовал в Кре-
стьянской войне (1773—1775), служил писарем 
у Кинзи Арсланова, участвовал в сражениях под 
Оренбургом, Екатеринбургом и Уфой. В октябре 
1773 со старшиной Ягафаром Кучумовым при-
соединился к войску Пугачёва, в декабре того 
же года Пугачёв присвоил Канзафару Усаеву 
чин полковника. 06.01.1774 осаждал крепость 
Ачит, 9 января окружил город Кунгур (ныне 
Пермский край). 18 января к нему со своим от-
рядом присоединился Салават Юлаев, и они со-
вместными усилиями безуспешно штурмовали 
город Кунгур. 03.06.1774 Пугачёв присваивает 
Канзафару Усаеву и Салавату Юлаеву чин бри-
гадиров (генералов). Привёл к Пугачёву аван-
тюриста А. Т. Долгополова — «посланника це-
саревича Павла». 04.08.1774 арестован и пере-
дан полковнику царской армии Кожину, 
находящемуся в городе Бугульма. Осуждён к на-
казанию кнутом, клеймлению и вечной каторге 
(по первоначальной редакции приговора, пла-
нировалось осудить на смертную казнь и пове-
сить в Челябинске, однако меру наказания ещё 
до утверждения императрицей единолично 
смягчил генерал-прокурор Сената князь 
А. А. Вяземский). Был среди тех осужденных, 
что присутствовали при казни Пугачёва на 
Болот ной площади 10.01.1775. Доставлен на ка-
торгу в Балтийский Порт (ныне Эстония) c Са-
лаватом Юлаевым и его отцом Юлаем Азнали-
ным.

КАНЗЕЙ АБДУЛОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир Гайнинской во-
лости Осинской дороги. В конце 1773 присоеди-
нился к восстанию. 22 декабря вместе с Абдеем 
Абдулловым прибыл в Осу. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

КАНИКЕЙ ЯШПОХТИН (Канкай Яшбахтин) 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева. Из тептярей Сибир-
ской дороги. Старшина той же дороги. В 1764 в 
его команде насчитывалось 1609 душ мужского 
пола (марийцев и татар), проживавших в 42 де-
ревнях. В декабре 1773 присоединился к Сала-
вату Юлаеву, 12.01.1774 в составе его отряда 
вступил в Красноуфимск. В январе-ноябре дей-
ствовал в Красноуфимско-Кунгурском повстан-
ческом районе и на территории Сибирской до-
роги. К маю 1774 главный повстанческий стар-
шина. В ноябре вместе с Ильчигулом Иткуловым 
подал в Казанскую секретную комиссию проше-
ние о помиловании.

КАНМУРЗА ЮЛГУТЛИН (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Сартской волости Ногайской дороги, имел в ве-
дении 39 дворов. 08—09.11.1773 находился в 
команде подпоручика М. Уракова на Ново-
Московской дороге. Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774. Затем 
вернулся в прежнее повиновение.

КАНЧУРА МУНКИН (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Усерганской волости Ногайской дороги. Житель 
деревни Канчура (ныне Кувандыкский район 
Оренбургской области). Примкнул к восставшим 
в октябре 1773. В начале апреля 1774 вместе с 
татарами бежал в Сакмару. После явки с повин-
ной содержался в Оренбургской канцелярии.

КАР Василий Алексеевич (1730 — 25.02.1806, 
Москва), генерал-майор, командующий кара-
тельной экспедицией, направленной на пода-
вление Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). В военную службу вступил в 1748, 
участвовал в Семилетней войне, в полковники 
был произведен в 1763, в бригадиры — в 1770, 
в генерал-майоры — в 1771. В том же году в со-
ставе русского экспедиционного корпуса вел 
боевые действия против конфедератов в Поль-
ше, а в 1772—1773 командовал воинскими ча-
стями Петербургского легиона. 14.10.1773 на-
значен командующим военной экспедицией 
против отрядов Пугачева. Военная коллегия от-
рядила в его распоряжение несколько батальо-
нов и эскадронов из армейских полков, предо-
ставив им возможность в пути следования по-
полнять их местными силами. В конце октября 
Кар прибыл в Казань и вскоре направился в по-
ход к Оренбургу с корпусом из двух тысяч ар-
мейских и гарнизонных солдат, полутора тыся-
чью ополченцев. Утром 07.11.1774 у деревни 
Юзеевой, в 98 верстах от Оренбурга, отряды 
пуга чевских атаманов А. А. Овчинникова 
и И. Н. За ру бина (Чики) атаковали авангард 
корпуса Кара, в трехдневных боях измотали не-
приятеля и вынудили его к отступлению. До-
бравшись до Бугульмы, Кар получил донесение 
о попавшем в плен к Пугачеву корпусе симбир-
ского коменданта полковника П. М. Чернышева, 
что случилось 14 ноября под Оренбургом. Под 
предлогом болезни Кар сдал командование 
Ф. Ю. Фрейману и, оставив свое войско, само-
вольно уехал в Москву. Указом Екатерины II от 
1 декабря изгнан со службы. Жил в своих по-
местьях в Калужской и Московской губерниях.

КАРАВАЕВ Денис Константинович (1724 — не 
ранее 1776), яицкий казак, один из первых по-
мощников Е. И. Пугачева в подготовке восста-
ния. В августе 1773 дважды встречался с Пуга-
чевым в Таловом умете; в первый раз ездил туда 
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с казаком С. Окунишниковым (24 августа), во 
второй (29 августа) — с М. Г. Шигаевым; тогда 
же к ним присоединились И. Н. Зарубин-Чика 
и Т. Г. Мясников. На этих встречах речь шла о 
признании яицкими казаками Пугачева за 
«импе ратора Петра Третьего» и условиях их 
участия в вооруженном выступлении. Перегово-
ры получили огласку, и вскоре (8 сентября) по 
доносу старшины П. Митрясова Караваев был 
арестован, дважды допрошен в Яицкой комен-
дантской канцелярии и «под битьем плетьми» 
признался в первой встрече с Пугачевым в Та-
ловом умете, но ничего не сказал о второй, как 
утаил и то, что Пугачев уехал с Зарубиным и 
Мясниковым на дальнюю степную речку Усиху, 
где готовился поднимать первых своих сторон-
ников. Около восьми месяцев провел под аре-
стом в Яицком городке. В мае 1774 он был от-
конвоирован в Оренбург, а в ноябре доставлен 
в Москву, где на допросе в следственной комис-
сии свои оренбургские показания дополнил но-
выми сведениями. При избрании меры наказа-
ния ему было поставлено в вину, что он своими 
действиями в поддержку Пугачева приводил 
«в соблазн простых людей», хотя сам принять 
участия в восстании не смог. По приговору суда 
высечен кнутом, заклеймен и, после вырывания 
ноздрей, сослан на каторгу. Каторжные работы 
он отбывал в городе Балтийский порт Эстлянд-
ской губернии (ныне г. Палдиски в Эстонии), 
где и умер.

КАРАНАЙ МРАТОВ (Муратов) (годы жизни не 
установлены), сотник Бурзянской волости Но-
гайской дороги Оренбургской провинции, со-
ратник Е. И. Пугачева, походный старшина и 
повстанческий полковник. К восстанию прим-
кнул в ноябре 1773, некоторое время находился 
в пугачевском лагере под осажденным Оренбур-
гом, откуда в середине декабря был послан с 
атаманом В. И. Торновым в крепость Нагайбак-
скую. Действовал на левобережье Камы, под На-
бережными Челнами, Мензелинском, Бакалин-
ской крепостью. Вытесненный из этого края 
карателями, вместе с атаманами других повстан-
ческих отрядов отошел к берегам реки Белой и 
с апреля по октябрь 1774 вел боевые операции 
под Уфой, Табынском, Стерлитамакской и Бо-
гульчанской пристанями, Зилаирской крепо-
стью. Власти именовали его одним из «первей-
ших сообщников Пугачева», «главным бунтов-
щиком», «искусным» вожаком мятежников и 
прилагали немалые усилия для его поимки. 
В конце октября он был схвачен карательной 
командой И. Л. Тимашева, в ноябре отконвои-
рован в Оренбург, а оттуда доставлен в Казань. 
Находясь в заключении и под следствием в Ка-
занской секретной комиссии, он упорно отказы-
вался от раскаяния в содеянном и неизменно 
утверждал, что верно служил истинному «импе-
ратору Петру Федоровичу». Чтобы переубедить 
в этом, его возили в Москву, где показывали Пу-
гачева «под стражею и в узах», а 10.01.1775 при-
вели на Болотную площадь; там он стал «очевид-
ным свидетелем» казни «мнимого идола своего». 

После того арестанта отвезли в Казань и опять 
заключили в тюремный острог. 27 марта Тайная 
экспедиция Сената вынесла определение: отпра-
вить его «навечно в солдаты в остзейские гарни-
зоны».

КАРАЧЕВ Алексей Степанович (дата рождения 
не установлена — 1774), отставной секунд-майор 
Ставропольского гарнизонного батальона. От-
ряд пугачевского атамана Ф. И. Дербетева, 
оставляя захваченный им 20.01.1774 город Став-
рополь, увез с собой Карачева, а также местного 
коменданта бригадира И. З. Фегезака, команди-
ра гарнизонного батальона секунд-майора 
П. Алашеева, товарища воеводы надворного со-
ветника С. В. Мильковича и секретаря провин-
циальной канцелярии С. Микляева. Первые 
четверо вскоре были убиты повстанцами в семи-
десяти верстах от Ставрополя, вблизи села Буя-
ны, а Микляев повешен у деревни Каменки.

КАРГАПОЛОВ Григорий Аверьянович (1738 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Казак-
канонир Еманжелинской крепости. Взят 
в «воровскую толпу». Направлен под Челябинск. 
Участвовал в столкновении в командой генерал-
пору чика И. А. Деколонга. Взят в плен под Ук-
сянской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен до-
мой.

КАРГИН (Карга) Никита Афанасьевич (1719 — 
21.06.1774, Яицкий городок), яицкий казак, по-
встанческий атаман. Один из активных участни-
ков восстания казаков «мятежной» стороны на 
Яике в январе-июне 1772. После поражения вос-
ставших в боях 3—4 июня и вступления в Яиц-
кий городок карательной военной экспедиции 
генерала Ф. Ю. Фреймана (6 июня), когда на-
чались аресты вожаков восстания, бежал из дома 
и более полутора лет находился в «укрыватель-
стве» на окрестных степных хуторах. Вернулся 
лишь в январе 1774, вскоре после вступления в 
Яицкий городок отряда пугачевского атамана 
М. П. Толкачева и приезда самого Е. И. Пугаче-
ва (императора «Петра III»). На казачьем круге, 
проходившем здесь в начале февраля 1774, 
казаки-повстанцы, по рекомендации Пугачева, 
выбрали Каргина в атаманы Яицкого казачьего 
войска. В этом качестве он командовал повстан-
ческими отрядами, осаждавшими городскую 
крепость с гарнизоном во главе с И. Д. Симоно-
вым. Вечером 15.04.1774 в Яицком городке 
прои зошел переворот: группа казаков верных 
правительству арестовала и выдала Симонову 
атаманов Каргина и Толкачева, а также пятерых 
других видных повстанцев. 01.05.1774 Каргин 
был отправлен в Оренбург, где на допросе в 
Оренбургской секретной комиссии дал подроб-
ные показания о своих действиях на посту 
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пугачевского атамана. Секретная комиссия при-
говорила его к смертной казни, свершенной в 
Яицком городке.

КАРДАШЕВСКИЙ (Кардашев, Карташев) Гри-
горий Петрович (1743 — не ранее 1781), офи-
цер Изюмского гусарского полка, капитан. 
Происходил «из малороссийских казачьих стар-
шинских детей»,в военную службу был записан 
в 1753, в капитаны произведен в 1771; в 1769—
1770 участвовал в Русско-турецкой войне, в 
1771—1772 — в боевых действиях против поль-
ских конфедератов. С начала января 1774 ко-
мандуя эскадроном изюмских гусар и полуротой 
гренадер, подавлял очаги повстанческого дви-
жения в Прикамье, сражался с пугачевцами под 
крепостями Нагайбаком и Бакалы. С 18 марта 
вошел со своей командой в состав карательного 
корпуса подполковника И. И. Михельсона и, на-
ходясь в нем около 8 месяцев, участвовал во всех 
крупных боевых операциях против Е. И. Пуга-
чева и его атаманов в Прикамье и Поволжье. 
Отличился в боях против отрядов И. Н. Зару-
бина (Чики) и И. В. Губанова у сел Чесноковки 
и Красного Яра под Уфой (24.03.1774), с отря-
дами пугачевского бригадира Салавата Юлаева 
у реки Ай (30 мая и 01.06.1774), с войском Пу-
гачева на Арском поле под Казанью (15.07.1774) 
и в битве 25.08.1774 на правом берегу Волги под 
Черным Яром, где Пугачев потерпел оконча-
тельное поражение.

КАРПОВ Евграф Петрович (дата рождения не 
установлена — 30.04.1774, Бугульчанская при-
стань), член правления Оренбургской главной 
соляной конторы, отставной секунд-майор. Во 
время осады Оренбурга войском Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») он участвовал в обо-
роне городской крепости, занимая там, как быв-
ший офицер, один из командных постов. Месяц 
спустя после освобождения Оренбурга от блока-
ды Карпов отправился обследовать состояние 
соляных складов («магазейнов») и пристаней на 
реке Белой. 30.04.1774 при набеге отряда пуга-
чевского атамана А. А. Овчинникова на Бугуль-
чанскую пристань повстанцы схватили оказав-
шегося там Карпова и убили его.

КАРТАШЕВ Александр (1749—1773), офицер 
Второго гренадерского полка, поручик. Проис-
ходил из крупнопоместной дворянской семьи, в 
военную службу был записан в 1760, в прапор-
щики произведен в 1769, в поручики — в 1771. 
Окончил Петербургский шляхетный кадетский 
корпус, знал русскую и французскую грамоты, 
геометрию, артиллерийское дело, фехтование и 
танцы. Участвуя в 1770—1772 в Русско-турецкой 
войне, был в боях при штурме Перекопских 
укреплений, взятии крымского города Кафы и 
других операциях. С конца октября 1773 воз-
главлял полковую команду (190 человек), кото-
рая входила в состав карательного корпуса ге-
нерала В. А. Кара, направленного против 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») под 
осажденный Оренбург. В ночь на 06.11.1773 

вблизи деревни Юзеевой (в 100 верстах к северо-
западу от Оренбурга) команда была внезапно 
окружена и атакована пугачевцами. После не-
долгого сопротивления солдаты сложили ору-
жие. Повстанцы убили Карташева и его млад-
шего брата Михаила, тоже поручика, а пленных 
солдат с помилованным по их просьбе подпо-
ручиком М. А. Шванвичем доставили в Бердскую 
слободу к Пугачеву.

КАРТАШЕВ Иван Андреевич (годы жизни не 
установлены), капитан Второго гренадерского 
полка. С января 1774 его полк входил в состав 
карательного корпуса генерала П. М. Голицына, 
который вел наступление от Казани к Оренбур-
гу, преодолевая сопротивление многочисленных 
пугачевских отрядов, действовавших в Завол-
жье. Он оказался в числе офицеров, отличив-
шихся в бою 22.03.1774 у Татищевой крепости, 
где войско Пугачева потерпело поражение. Поз-
же он находился в составе команды, конвоиро-
вавшей Пугачева из Симбирска в Москву и охра-
нявшей его до дня казни. Екатерина II пожало-
вала ему 200 душ крепостных.

КАСТРО де ла СЕРДА Жак Фердинанд (Яков 
Антонович Декастро-Лацеродо (Декастро-
Лацерд) (1728, Австрийские Нидерланды — май 
1800), граф, военный деятель, участник Семи-
летней войны (1756—1763), подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), генерал от инфантерии (1798). Из рода 
короля Кастилии (1252—1282) Альфонса Х. Му-
дрого. С конца 1740-х в прусской армии. С 1761 
в российской армии. В декабре 1773 премьер-
майор во главе 11-й легкой полевой команды 
выступил из Ямышевской крепости Сибирской 
линии к Челябинской крепости; 16 декабря близ 
Уйской крепости, потерпев поражение от коман-
ды Мурата Абталова (600 всадников), скрылся в 
крепости. В 1774 в составе войск Отдельного 
Сибирского корпуса (3000 человек) под коман-
дованием генерал-поручика И. А. Деколонга. 
С 13 января принимал участие в защите Челя-
бинской крепости; под натиском повстанческого 
войска И. Н. Грязнова оставил крепость (1 фев-
раля) и Исетскую провинцию. Ежедневно всту-
пая в схватки со сторонниками Пугачёва, 23 фев-
раля достиг Шадринска. В феврале — апреле 
подавлял очаги сопротивления в Зауралье и За-
падной Сибири. Во главе команды (1000 солдат 
и драгун) снял осаду с Далматовского Успенско-
го монастыря (13 марта); организовал расправу 
над захваченными повстанцами. С августа под 
командованием генерал-майора А. Д. Скалона 
действовал в районе Сибирской линии. 21 авгу-
ста в Уйской крепости с участием гарнизона от-
бил приступ отряда (600 человек). С начала сен-
тября 1774 в Исетской провинции: действовал 
в районе Чебаркульской крепости, Кундравин-
ской слободы, в верховьях Миасса. Неоднократ-
но наносил поражение повстанческим командам. 
Отличился в бою 21 мая под Троицкой крепо-
стью против Главного повстанческого войска (10 
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тысяч человек). Действовал в Уфимской провин-
ции. В конце сентября направлен с командой к 
Кыштымскому заводу для противостояния вой-
ску Салавата Юлаева. У озера Буташ принял бой 
с повстанческим отрядом (1000 человек). Подав-
лял очаги восстания, отбивал набеги башкир, 
держал под контролем дороги и переправы. 
В октябре 1774 в Челябинской крепости приво-
дил к присяге башкир. В конце октября подав-
лял последние очаги сопротивления в верховьях 
Миасса. Подполковник (декабрь 1774). В 1775—
1779 комендант Усть-Каменогорской крепости 
Сибирской линии. В 1797—1799 обер-комендант 
города Ревеля и шеф Ревельского гарнизонного 
полка. Генерал-лейтенант (1796). Отмечен Вы-
сочайшим благоволением «за исправность его 
полку (№ 55)» (12.07.1799).

КАТАШЕВ Василий (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева. Из жи-
телей г. Мензелинск Уфимской провинции. 
В ноябре 1773 ездил с письмом к генерал-майору 
С. К. Станиславскому, продвигавшемуся с сибир-
скими войсками по крепостям Оренбургской 
линии. На обратном пути в Красноуфимске при-
соединился к повстанцам и был поверстан в ка-
заки. В январе 1774 в составе войска Салавата 
Юлаева участвовал в осаде и штурме Кунгура. 
Служил в отрядах Салавата Юлаева до их при-
соединения 2 июня к Главному повстанческому 
войску. Участвовал в осаде и захвате Осы. В со-
ставе Главного повстанческого войска участво-
вал в походе по Прикамью и Поволжью. После 
казанских сражений (июль 1774) скрывался, 
позднее был схвачен о отправлен в Казанскую 
секретную комиссию. Дал показания против 
Сала вата Юлаева.

КАЧКИН (Каскын, Качкын) САМАРОВ (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Мустафино Тамьянской воло-
сти Ногайской дороги. Участник ликвидации 
Барской конфедерации (1768—1772) в Речи Пос-
по литой. Походный старшина (1773). Присоеди-
нился к восстанию в октябре 1773. 12 октября 
его отряд занял Воскресенский завод (мобили-
зовано в повстанческую армию около 600 завод-
ских крестьян), 19 ноября захватил Стерлита-
макскую пристань Уфимской провинции (к по-
встанцам присоединилось около 600 башкир и 
мишарей), позднее — Табынскую крепость. 
С декабре один из руководителей Чесноковско-
го повстанческого центра. Участвовал в осаде и 
штурмах Уфы, 6 декабря около деревни Акба-
шево Казанской дороги склонил на сторону по-
встанцев около 400 (по другим данным, около 
700) башкир, вернувшихся из Речи Посполитой. 
В конце марта 1774 явился с повинной к 
И. И. Михельсону. В мае продолжил борьбу и 
до сентября совместно с Канзафаром Усаевым, 
Каранаем Муратовым и Салаватом Юлаевым 
действовал на территории Ногайской дороги. 

В октябре пришёл с повинной к И. Л. Тимаше-
ву. Находился под следствием в Казанской се-
кретной комиссии и Тайной экспедиции Сената. 
В марте 1775 освобождён. В 1777 служил стар-
шиной Тамьянской волости.

КАШЕИТОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник. Неот-
лучно находился при Пугачеве. В апреле 1774 
вместе с ним бежал в Башкирию.

КАШИНОВ Федор (1741 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны (1773-
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Казак Миасской кре-
пости. Направлен из Челябинска для защиты 
Варламовой слободы. Взят в «воровскую толпу». 
Направлен в составе команды (200 человек) под 
Уксянскую слободу. Пойман воинской коман-
дой. В марте 1774 после допроса в Шадринской 
управительской канцелярии был отпущен «в 
дом».

КАЮКОВ Агап (годы жизни не установлены), 
отставной вахмистр, повстанческий есаул. По 
выходе в отставку жил среди отставных солдат 
и унтер-офицеров, поселенных в Сарбайской 
слободе Ставропольской провинции. К повстан-
ческому движению примкнул в конце декабря 
1773, стал есаулом в отряде пугачевского атама-
на О. Ломухина. Вместе с ним и другими вожа-
ками (Н. Чулошниковым, Н. Чепарухиным, 
А. Сомовым, И. Чернеевым, М. Дмитриевым) он 
в январе — феврале 1774 воевал под Ставропо-
лем, Кинельской, Аманатской и Саврушинской 
слободами, участвовал в арьергардных боях про-
тив карательных команд. Находясь в отряде 
атамана Арапова, он участвовал в бою 14.02.1774 
против бригады генерала Мансурова у Бузулук-
ской крепости. После поражения в этом бою ему 
удалось спастись бегством.

КВАШНИН-САМАРИН Александр Иванович 
(годы жизни не установлены), офицер Влади-
мирского пехотного полка, капитан. С января 
1774 находился в рядах корпуса П. М. Голицы-
на, который, подавляя очаги повстанческого со-
противления, продвигался от Казани к Орен-
бургу. Командуя одной из рот своего полка, он 
отличился в бою с отрядами Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III») у деревни Пронкиной 6 
марта и при поражении его войска в битве 
22 марта у Татищевой. В мае — июне 1774 на-
ходился в сводной команде, проводившей кара-
тельные операции на Самарской дистанции.

КЕРЕНЦОВ (Каринцев) Василий Маркелович 
(годы жизни не установлены), оренбургский ка-
зак, повстанец. 17.12.1773 приблизившись с 
группой пугачевцев к крепостной стене осаж-
денного Оренбурга, он требовал, чтобы на пере-
говоры с ним вышел его родной брат Савелий, 
находившийся среди защитников города. 
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Приехавшие с ним кричали осажденным, для 
чего-де они упорствуют и не сдают город, и «бо-
жились, что начальник их есть прямой царь» 
(имелся в виду Е. И. Пугачев).

КЕРЕНЦОВ (Каринцев) Савелий Маркелович 
(годы жизни не установлены), оренбургский ка-
зак, брат В. М. Керенцова. В 1773 во время оса-
ды Оренбурга войском Е. И. Пугачева служил в 
команде атамана В. И. Могутова, оборонявшей 
город.

КИДРЯС МУЛЛАКАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), башкирский старшина Кара-Табын-
ской волости Ногайской дороги Уфимской про-
винции. Во время путешествия Екатерины II по 
Волге в 1767 Кидряс был принят императрицей 
в Казани и награжден званиями главного стар-
шины и тархана. К пугачевскому восстанию он 
примкнул в конце октября 1773 и с того време-
ни до марта 1774 командовал башкирским по-
встанческим отрядом под Уфой и в Закамье. 
Однако в начале апреля с группой башкирских 
старшин стал ревностно служить карателям. 
9 апреля он и его сообщники схватили видных 
атаманов В. И. Торнова и Г. Д. Давыдова, а 
позднее и полковника Канзафара Усаева. За вы-
дачу Канзафара Усаева он получил большое де-
нежное вознаграждение и был пожалован сере-
бряной медалью с портретом императрицы.

КИИКБАЙ ЯМАНСАРИН (1745 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Походный старшина Суун-Кипчак-
ской волости Ногайской дороги. Сын Ямансары 
Япарова. В конце апреля — начале мая 1774 
при попытке организовать преследование, раз-
битого под Оренбургом Пугачева потерпел по-
ражение от повстанческого полковника Мурата 
Абталова. В 1816 служил помощником началь-
ника 9-го кантона.

КИЛЧЕНБАЙ АСАИНОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773-
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Усерганской волости Ногайской дороги. Житель 
деревни Сабырово (ныне Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан). В документах впер-
вые упоминается в 1761. Примкнул к восстав-
шим. После явки с повинной содержался в Ка-
занской секретной комиссии. 17.01.1775 отпу-
щен домой.

КИЛЬМУХАММЕТ СУЛЕЙМАНОВ (годы жиз-
ни не установлены), сторонник правительства в 
Крестьянской войне (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Старшина Дуван-Табынской волости 
Ногайской дороги. Брат Ишмухаммета Сулей-
манова.

КИНЗЯ АРСЛАНОВ (Арасланов) (годы жизни 
не установлены), башкирский старшина (не 
позднее 1763), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), главный полков-
ник (1773), идеолог и организатор нацио наль-
но-освободительного движения. Из башкир де-
ревни Кинзино Бушман-Кипчакской волости 
Ногайской дороги. Сын тархана Арслана Акку-
лова. Владел тюрки и русским языком. В 1754 
участвовал в оформлении сделки по продаже 
земли И. Б. Твердышеву и И. С. Мясникову. 
В 1769 представил Оренбургской губернской 
администрации донесение о «чрезмерном бре-
мени повинностей», возложенных на население 
Бушман-Кипчакской волости. Совместно с Юла-
ем Азналиным выступил инициатором разбира-
тельств по делу походного старшины Валиши 
Шарыпова по факту обмана приказчиков на Си-
бирской дороге. На 1773 имел в ведении 
210 дворов. Получив именной указ «Петра III — 
Е. И. Пугачева» (01.10.1773), прибыл с командой 
(500 человек) в повстанческий лагерь под Орен-
бургом. До апреля 1774 находился в Бердском 
повстанческом центре. В составе Главного по-
встанческого войска командовал башкирской, 
мишарской и калмыцкой конницей. Советник 
Пугачева в отношениях с мусульманскими наро-
дами Урала и Поволжья, член Тайного совета. 
Вел агитационную работу среди населения 
Южно го Урала, составлял и рассылал манифесты 
и указы. Участвовал в захвате крепостей Орен-
бургской военно-пограничной линии. Отличил-
ся в сражениях с войсками генерал-поручика 
И. А. Деколонга под Троицкой крепостью и 
подполковника И. И. Михельсона у Лягушино. 
Участник боев около Верхних Кигов и Уразме-
тево на реке Ай (3 и 5 июня), под Ачитской кре-
постью (11 июня); штурма и захвата Осы; Казан-
ских сражений; взятия Саратова, Саранска, Пен-
зы. После поражения у Солениковой ватаги 
совместно с Пугачевым перебрался через Волгу. 
После ареста Пугачева 08.09.1774 пропал без 
вести (по другой версии, убит заговорщиками). 
Разыскивался правительством до поздней осени 
1774. Весной 1775 по Башкирии распространя-
лись слухи о его спасении.

КИНЗЯБУЛАТ АЛИКАШЕВ (1735 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), пред-
водитель повстанческого отряда. Старшина Бур-
зянской волости Ногайской дороги. Житель де-
ревни Иткулово (ныне Баймакский район Респу-
блики Башкортостан). Сын старшины Аликаша 
Сююндюкова.  Примкнул к восставшим. 
24.10.1773 совершил нападение на Уртазымский 
рудник Кано-Никольского завода. В апреле 1774 
намеревался прибыть к Пугачеву на Белорец-
кий завод. В июне с Муйнаком Сулеймановым 
захватил Зилаирскую крепость. В октябре 1774 
явился с повинной к И. Л. Тимашеву. Содер-
жался в Казанской секретной комиссии. 
17.01.1775 освобожден казанским губернатором 
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П. Мещерским. В 1798 служил старшиной 
6-го башкирского кантона Верхнеуральского 
уезда.

КИРИЛОВ (Кириллов) Алексей (годы жизни не 
установлены), ясачный крестьянин Бугуруслан-
ской слободы. С 1 по 4 октября 1773 находился 
по торговым делам в Сакмарском городке, где и 
был очевидцем происходившей там 2 октября 
торжественной встречи Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), слышал его речи, присутство-
вал при беседах с сакмарскими казаками. Со 
слов местных татар он знал обстоятельства пре-
бывания Пугачева в Каргалинской слободе, куда 
тот вступил со своим воинством 1 октября. Свои 
впечатления обо всем увиденном и услышанном 
в те дни Кирилов изложил на допросе в Бугуль-
минской земской конторе 07.10.1773.

КИРОВ Илья (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Входил 
в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. В бою 
30.01.1774 под селом Ординским утратил иму-
щество: «денег 6 рублев, две рубашки, двои порт-
ки, опояска в полтора рубля, плат шелковый, 
сапоги, пороху фунт, да полфунта свинца».

КИРПИЧЕВ Алексей (1741—1773), офицер гар-
низона Рассыпной крепости, поручик. Проис-
ходил «из солдатских детей», в военную службу 
вступил в 1758, в прапорщики произведен в 
1771, в поручики — в 1772. После взятия Рас-
сыпной крепости войском Е. И. Пугачева 
(25.09.1773) повстанцы казнили Кирпичева вме-
сте с комендантом И. Ф. Веловским, капитаном 
Н. Савиничем, прапорщиком В. М. Осиповым, 
казачьим атаманом А. М. Орловым и священни-
ком И. Ларионовым.

КИРЬЯНОВ (Кирьяков) Максим (дата рожде-
ния не установлена — 1774), сержант гарнизон-
ной команды в Челябинске. В декабре 1773 во-
евода А. П. Веревкин послал его с карательной 
командой в окрестные селения на подавление 
вспыхнувших там крестьянских волнений. 
03.01.1774 Кирьянов и его команда были захва-
чены в Кундравинской слободе вступившим туда 
отрядом пугачевского полковника И. Н. Гряз-
нова. По жалобам крестьян на «чинимые им 
обиды» Кирьянов был казнен.

КИСЕЛЕВ Степан Михайлович (1717 — не ра-
нее 1792), отставной казачий капрал в Нижнео-
зерной крепости. Службу начинал рядовым ка-
заком в Чернореченской крепости (с 1738), не-
сколько лет спустя был произведен в капралы. 
Орен бургский губернатор Д. В. Волков 
17.07.1763 назначил Киселева атаманом каза-
чьей команды в Нижнеозерной. С этого поста 
он был уволен в отставку в 1768, в прежнем 
капраль ском звании. Киселев состоял в добром 

знакомстве со служившим в 1772—1773 комен-
дантом З. И. Харловым, который стал крестным 
отцом одного из детей Киселева, скорее всего 
сына Ивана (1772 — после 1835). Киселев являл-
ся очевидцем захвата Нижнеозерной войском 
Е. И. Пугачева 26.09.1773 и свидетелем гибели 
коменданта Харлова от рук повстанцев. Послед-
нее прижизненное документальное свидетель-
ство о Киселеве относится к 1791.

КИСЕЛЕВА Пелагея Степановна (1756 — не 
ранее 1779), дочь казачьего капрала Нижнеозер-
ной крепости С. М. Киселева. Когда казаки-
повстанцы, ворвавшиеся в Нижнеозерную кре-
пость, пришли в дом к Киселеву, чтобы забрать 
спрятанное там имущество коменданта крепости 
премьер-майора З. И. Харлова и стали выносить 
узлы и сундуки с его добром, 17-летняя Пелагея 
бросилась к казакам в ноги и, указывая на один 
из сундуков, сообщила, что там содержится её 
приданое. Сундук с ее приданным казаки не 
тронули. До 1778 не была замужем. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

КИТАЕВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанец. Приказчик Рождествен-
ского завода. Примкнул к восставшим. 02.01.1774 
докладывал в Осинскую земскую избу о разграб-
лении 24, 25 и 30 декабря 1773 башкирами (от-
ряды Сайташа Давыдова и Семена Илишева) 
Рождественского завода (самовольно захвачено 
«денежной казны серебреною и медною моне-
тою 2017 руб. 50 к.», «фузей солдатских 67», «же-
леза разного сорта 27 539 пуд»). 17 января вы-
ставил требование перед Осинской земской из-
бой о возвращении заводских крестьян из Осы 
для защиты завода от карательных команд.

КИЧУН Федор Васильевич (1738 — не ранее 
1775), офицер Смоленского гарнизона, секунд-
майор. Происходил из смоленского шляхетства, 
в военную службу был записан в1751, в поручи-
ки произведен в 1766, в ротмистры — в 1770, 
в секунд-майоры — в 1772. В 1758—1762 уча-
ствовал в Семилетней войне (в частности, был 
при взятии Берлина), в 1769—1770 участвовал 
в боях Русско-турецкой войны, в 1771—1772 — 
в операциях против польских конфедератов. 
В конце октября 1773 Военная коллегия пред-
писала Кичуну препроводить отряд конных 
башкир, отбывших срок службы в войсках у за-
падной границы, в Оренбургскую губернию, где 
и использовать конницу для подавления пуга-
чевского восстания. Однако попытка использо-
вать башкир в карательных акциях окончилась 
провалом. Посланные 6 декабря к деревне Ак-
башевой, они взбунтовались, присоединились к 
повстанческому отряду старшины Качкына Са-
марова, выдали ему своего командира, секунд-
майора О. А. Тевкелева, и приняли участие в 
его убийстве. Кичун в январе 1774 возвратился 
к месту своей постоянной службы — в Смо-
ленск.
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КЛЕПИКОВ Алексей Степанович (годы жизни 
не установлены), участник подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»). Управитель Воткинского завода. В январе 
1774 осуществлял мобилизацию населения Си-
венской волости Осинской дороги в каратель-
ные команды. 29.01.1774 в бою у деревни Поло-
зовой руководя карательными командами (со-
вместно с И. Алымовым и М. Лоханиным) нанес 
поражение повстанческим отрядам А. Ф. Носко-
ва и есаула Ф. Калабина (Шмоты). 16.03.1774 в 
его адрес было направлено письмо атамана 
С. И. Волкова с предложением не вступать в ка-
рательной командой в село Степаново во избе-
жание напрасного кровопролития и разорения 
жителей. 30.03.1774 в его адрес было направле-
но письмо атамана С. И. Волкова и есаула 
В. М. Завьялова с предложением остановить на-
ступление карательных команд («не чинить как 
есть с обоих сторон к пролитию христианской 
напрасно крови»).

КЛИМОВ Андрей Иванович (около 1747 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Косотурского завода заводчика Лугинина. 
Примкнул к восставшим. С 11 единомышленни-
ками взяли под караул майора Чубарова и по-
ручика Кологривова, прибывших из Екатерин-
бурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

КНЯГИНИН (Княгинкин) Иван (даты жизни 
не установлены), чиновник Пермского горного 
начальства (1764), обер-бергмейстер Алтайских 
заводов. В январе 1774 повстанцами в селе Клю-
чики (близ Красноуфимска) был конфискован 
хлеб из принадлежащих ему амбаров.

КОБЕЛЕВ Яков (годы жизни не установлены), 
пахотный солдат в Осе. До конца декабря 1773 
был выборным старостой. Смещен с должности 
как сторонник правительственной ориента-
ции.

КОВАЛИНЦОВ Степан (1756 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОЖЕВНИКОВ Андрей Алексеевич (1727 — не 
ранее 1775), яицкий казак, повстанец. С начала 
сентября 1773 вместе с братом Михаилом укры-
вал на своем Чагаском хуторе (в 35 верстах от 
Яицкого городка) Е. И. Пугачева, объявившего 
себя «императором Петром Третьим». Отлучив-
шись оттуда в Яицкий городок, узнал, что ко-
мендант местного гарнизона И. Д. Симонов на-
меревается отправить в прияицкую степь для 
розыска Пугачева воинские команды и тотчас 
отправился обратно, чтобы предупредить о за-
думанной акции. Пугачев и его сотоварищи, 
быстро собрались и проследовали к степной реч-
ке Усихе. 17.09.1773 началось восстание. День 
спустя отряд Пугачева предпринял первую по-
пытку атаковать Яицкий городок, однако, не 
имея артиллерии, на штурм не отважился. Ко-
жевников был очевидцем этого события, но не 
последовал за казаками, перебежавшими в тот 
день из города к повстанцам. Вскоре войско 
Пуга чева направилось к Оренбургу. 30.12.1773 
в Яицкий городок вступил отряд пугачевского 
атамана М. П. Толкачева, который приступил к 
осаде «ретраншамента» — городовой крепости 
(за ее стенами укрылся гарнизон во главе с Си-
моновым). Вызвав Кожевникова в свою «бунтов-
щичью канцелярию», Толкачев определил его в 
помощники к «главному интенданту» И. Харче-
ву, поручив быть казначеем («поверенным к 
приходу и расходу денег»). Имевшуюся в его 
распоряжении денежную казну Кожевников рас-
ходовал на покупку провианта, фуража, приоб-
ретение железных полос для оковки пушечных 
лафетов и колес, изготовление холодного ору-
жия. В середине апреля 1774 Кожевников, узнав 
о подходе к Яицкому городку карательной бри-
гады генерала Мансурова, сговорился с казака-
ми Г. Алферовым, С. и А. Мурашкинцевыми о 
побеге и бежал с ними в прияицкую степь к реч-
ке Чижи. Пробыв там недолгое время, беглецы 
решили явиться в Яицкий городок с повинной, 
но в пути были схвачены розыскной командой 
сотника П. Александрова, под конвоем достав-
лены в Яицкий городок и там заключены в тю-
ремный острог. Более четырех месяцев провел 
Кожевников в заключении. 11.09.1774 он был 
допрошен в Секретной комиссии, по определе-
нию которой его наказали плетьми, а затем, 
приведя к присяге, определили рядовым на 
прежнюю казачью службу.

КОЖЕВНИКОВ Михаил Алексеевич (1735 — 
не ранее 1776), яицкий казак, один из первых 
помощников Е. И. Пугачева при подготовке вос-
стания, брат А. А. Кожевникова. На принадле-
жавшем Кожевникову степном хуторе у реки 
Чаган с 09.09.1773 имели пристанище Пугачев 
и первые его сторонники Зарубин (Чика), Мяс-
ников, Коновалов, Кочуров и другие казаки. 
К ним примкнул и Кожевников, поверивший в 
то, что Пугачев не кто иной как «император 
Петр Третий». Сведения о месте укрывательства 
Пугачева и его сообщников дошли до комендан-
та Яицкого городка И. Д. Симонова, который 
тотчас же отправил для поимки заговорщиков 
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розыскную команду. Приехав на хутор, команда 
застала там одного лишь Кожевникова (Пугачев 
со своими людьми уехал к речке Усихе). Достав-
ленный в Яицкий городок, он был дважды до-
прошен в комендантской канцелярии. До конца 
апреля 1774 его содержали в тюремном остроге 
в Яицкой городской крепости, после чего откон-
воировали в Оренбург, где и допрашивали в 
секретной комиссии. По судебному приговору, 
вынесенному в Москве, его отнесли к группе из 
десяти пугачевцев, которых определено было 
«высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на по-
селение». После экзекуции, публично произве-
денной на Болотной площади, осужденные были 
отправлены в Кольский острог (город Колу) Ар-
хангелогородской губернии. Ссыльных достави-
ли туда в середине февраля 1775.

КОЖЕВНИКОВ Петр (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОЖЕВНИКОВ Степан Алексеевич (1748—
1774), яицкий казак, повстанец. В начале сентя-
бря 1773, недели за две до пугачевского восста-
ния, Кожевников, приехав на Чаганский хутор 
(в 35 верстах от Яицкого городка), узнал от сво-
их братьев Михаила и Андрея, что они укрыва-
ют тут «императора Петра Третьего». Е. И. Пу-
гачев находился в «особливой избе», запершись 
с охранявшим его старым отставным казаком 
Р. С. Шевер новским, Степан попросил показать 
ему «царя», но получил отказ. Вскоре он уехал 
в Яицкий городок, где вечером 15 сентября в 
разговоре с сержантом местного гарнизона 
М. Гришечкиным узнал, что завтра отсюда от-
правятся розыскные команды казачьего старши-
ны М. Бородина и поручика В. Иглина для аре-
ста самозванца и его сообщников. О готовящей-
ся акции стало известно и находившемуся в 
городе стороннику Пугачева Т. Г. Мясникову, 
который рано утром вызвал к себе Кожевникова 
и велел ему немедля ехать на Усиху. Кожевни-
ков, опередив команду Бородина, первым до-
брался до Усихи, вовремя оповестив Пугачева о 
грозящей опасности. Пугачев и находившиеся с 
ним казаки, а в их числе и Кожевников, тотчас 
собрались и уехали к хутору братьев Толкаче-
вых, находившемуся на правом берегу Яика 
вблизи Бударинского форпоста. 17.09.1773 Пу-
гачев объявил там первый свой указ, призвав-
ший яицких казаков к восстанию. С того време-
ни Кожевников находился в кругу ближайших 
соратников Пугачева, участвовал в первых при-
ступах к Яицкому городку, во взятии прияицких 
крепостей и осаде Оренбурга. После поражения 
пугачевского войска в битве 01.04.1774 у Сак-

марского городка он с пятью казаками бежал в 
Илецкий городок. Там их неделю спустя схва-
тили гусары из бригады генерала П. Д. Мансу-
рова. Вскоре они были отконвоированы в Орен-
бург, где предстали перед Секретной комиссией, 
производившей следствие и суд над захвачен-
ными в плен пугачевцами. 31.05.1774 комиссия 
допросила Кожевникова, однако приговор о его 
наказании вынести не успела, так как он умер в 
Оренбургском тюремном остроге.

КОЖЕВНИКОВ Сидор Васильевич (1739 — не 
ранее 1776), яицкий казак, один из первых спод-
вижников Е. И. Пугачева. Впервые с Пугачевым 
встретился в начале сентября 1773 на Чаганских 
хуторах у двоюродных братьев Кожевниковых. 
С первых дней восстания, начавшегося 17 сен-
тября, Кожевников постоянно находился при 
Пугачеве, участвовал во взятии прияицких кре-
постей, в осаде Оренбурга, в боях на дальних и 
ближних подступах к нему, в походе повстанче-
ского войска по Уралу, Прикамью и Поволжью. 
После разгрома Пугачева в сражении 25.08.1774 
у Солениковой ватаги под Черным Яром он с 
двумя сотнями казаков сумел уйти от погони и 
переправиться на левый берег Волги. Вслед за 
арестом Пугачева, осуществленным главарями 
заговора Ф. Ф. Чумаковым, И. А. Твороговым, 
И. П. Федулевым и немногими их приспешни-
ками, были арестованы и Кожевников с В. С. Ко-
новаловым (они выказали недовольство преда-
тельским захватом «государя-батюшки Петра 
Федоровича» и намерением везти его связанным 
в Яицкий городок для выдачи в руки властей). 
Вскоре их освободили, но на всем протяжении 
пути к Яицкому городку за ними строго при-
сматривали, опасаясь того, что они, будучи 
людьми «сумнительными», предпримут попытки 
к его, Пугачева, освобождению. 15 сентября Ко-
жевников (с группой казаков-повстанцев) 
явился в Яицкий городок, куда накануне был 
доставлен арестованный Пугачев, и день спустя 
предстал перед Секретной комиссией. По опре-
делению Тайной экспедиции Сената от 
14.03.1775 его вместе с 218 узниками-пугачев-
цами освободили из Оренбургского острога, от-
правив для прохождения прежней казачьей 
службы в Уральск.

КОЖЕВНИКОВ Тарас (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(импе ратора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОЖИН Николай Никитич (1734 — не ранее 
1785), командир Томского пехотного полка. 
В военную службу был записан восьми лет от 
роду, служить в гвардии начал в 1749 капралом, 
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в 1762 произведен в поручики, в 1766 — в капи-
таны; в 1770 получил чин полковника полевой 
армейской службы. В 1770—1772 участвовал в 
Русско-турецкой войне. Томский пехотный полк, 
которым командовал Кожин, в 1773 состоял в 
Московском гарнизоне. Начиная с октября того 
года отдельные роты этого полка отправлялись 
в Казань для пополнения карательной армии. 
Эти роты входили в состав корпуса генерала 
Голи цына, который вел наступление от Казани 
к Оренбургу и нанес поражение войску 
Е. И. Пуга чева в битвах у Татищевой крепости 
и под Сакмарским городком. Кожин с основны-
ми подразделениями полка выступил из Москвы 
в середине января 1774 и с февраля того года 
включился в борьбу с повстанческим движением 
в Закамье. Учредив командный пост в Бугульме, 
он со своими ротами контролировал Ново-
Московскую дорогу, взаимодействовал с частя-
ми, проводившими операции в Заволжье, на 
правобережье Камы, в Уфимской провинции. 
В 1775 Кожин увел Томский полк к месту его 
постоянной дислокации — в Москву. В дальней-
шем занимал крупные командные посты в ар-
мии, был произведен в генерал-майоры, а затем 
и в генерал-поручики.

КОЗНОВ Андрей Яковлевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), купец. Сотруд-
ничал с повстанцами. После вступления в Пен-
зу карательной команды бежал из города. 
28.08.1774 арестован. Содержался в Казанской 
секретной комиссии, затем в Тайной экспеди-
ции в Москве. По приговору Сената «как недо-
стойный гражданин» сослан на вечное поселе-
ние в Сибирь.

КОЗЫРЕВ Степан Данилович  (1741 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Тюменского ведомства. Направлен из 
Екатеринбурга для защиты Кыштымского заво-
да. Примкнул к восставшим. Участвовал в за-
держании майора Чубарова и поручика Коло-
гривова и сопровождении их на Косотурский 
завод, где последние были казнены (повешены). 
Поверстан в казаки. Участвовал в осаде Челя-
бинска, военных столкновениях с командой 
генерал-поручика И. А. Деколонга, боях под 
Успенской слободой. Взят в плен в бою 09.03.1774 
под Уксянской слободой. Определением Ша-
дринской управительской канцелярии пригово-
рен к казни. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом повешен.

КОЗЫРСКИЙ (Казарский, Казырский) Степан 
(1733—1773), атаман казачьей команды в Табын-
ске. Происходил «из казачьих детей», в службу 
вступил в 1749, в есаулы был произведен в 1757. 
Атаманом он стал в 1769. Погиб в конце ноября 
1773 при взятии Табынска отрядом башкир-
повстанцев.

КОКУРОВ (Кокурин) Павел Иванович (годы 
жизни не установлены), провиантмейстер, сер-
жант гарнизона Верхнеозерной крепости. Уча-
ствовал в обороне Верхнеозерной крепости от 
нападений пугачевских отрядов в ноябре 1773. 
По отзыву коменданта крепости полковника 
О. Х. Демарина, с отменным мужеством держал-
ся в бою при отражении штурма, предпринято-
го 26 ноября повстанцами.

КОЛБЕЦКИЙ Василий Григорьевич (1740—
1788), дворянин. В 1766 поручик. В 1788 чебок-
сарский уездный предводитель дворянства. 
Имел 79 душ крестьян деревень Казанской гу-
бернии. Товарищ воеводы Цывильского уезда. 
В январе 1774 у него была изъята копия указа 
«императора Петра III» от 23.10.1773, адресо-
ванного Л. И. Травкину. На допросе 10.01.1774 
в Казанской комиссии (по доносу капрала Кор-
кина) сообщил, что получил письмо из Свияжска 
от секретаря А. Зиновьева (зять Колбецкого), 
читал «ту копию без всякого умыслу, а един-
ственно для смеха и з бранью».

КОЛГАНОВ Максим Васильевич (1746—1774), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). Писарь Маслянского острога. 
Примкнул к восставшим. Вошел в команду хо-
рунжего Жихарева. Читал указ «императора», 
призывал крестьян Маслянского острога подчи-
ниться Пугачеву. Участвовал в сражении под 
Долматовским монастырем. Взят в плен под Ук-
сянской слободой 09.03.1774. После допроса в 
Шадринской управительской канцелярии каз-
нен (повешен).

КОЛЕСНИКОВ Афанасий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Священ-
ник села Степановского Острожка Кунгурского 
уезда. Примкнул к восставшим. 02.01.1774 по-
слан в Кургур к протопопу Ивану Пантелеймо-
нову с посланием Батыркая Иткинина и мани-
фестом Пугачева от 01.12.1773. В Кунгуре был 
заключен в тюремный острог. Находился под 
следствием до лета 1774, после чего лишен ду-
ховного сана, расстрижен с сослан в монастыр-
скую работу.

КОЛЕСНИКОВ Василий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОЛЕСНИКОВ Максим (1725—1774), атаман 
казачьей команды в Красноуфимске. Был убит 
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башкирами-повстанцами при их набеге на Крас-
ноуфимск 27.02.1774.

КОЛЕСОВ Иван (дата рождения не установле-
на — 1774), повстанец. В 1760-х служил подья-
чим в Оренбургском магистрате. За проступок 
по службе подвергся телесному наказанию, по-
сле чего был определен солдатом в местный гар-
низонный батальон. При взятии Е. И. Пугаче-
вым (императором «Петром III») Татищевой 
крепости Колесов вступил в повстанческое вой-
ско, стал десятником в Оренбургском казачьем 
полку Т. И. Подурова, участвовал в боях под 
осажденным Оренбургом. Погиб 01.04.1774 в 
сражении у Сакмарского городка.

КОЛИКОВ Евсифан Андрианович (около 
1749 — 18.03.1774, Шадринск), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (император «Петр 
III»). Крестьянин Ерузатского завода. Примкнул 
к восставшим. Принимал участие в боях под Че-
лябинском. Пойман воинской командой после 
боя под Уксянской слободой 09.03.1774. Опреде-
лением Шадринской управительской канцеля-
рии приговорен к казни. По конфирмации при-
говора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

КОЛПАКОВ Иван Яковлевич (1736—1773), 
яицкий казачий пятидесятник. 18.09.1773 он с 
десятью верными властям сотниками, пятиде-
сятниками и рядовыми казаками был захвачен 
пугачевцами под Яицким городком и день спу-
стя казнен.

КОЛЫВАНОВ Агап Никитич (1724 — не ранее 
1776), полковник. В 1772 был переведен из ар-
мейских полков на гарнизонную службу в Орен-
бург. В 1772—1773 прикомандирован к комен-
данту Верхнеозерной дистанции крепостей бри-
гадиру А. А. Корфу. В составе корпуса Корфа 
участвовал в прорыве 13.11.1773 в Оренбург, 
осажденный пугачевцами. С того дня и до 
23.03.1774 находился в рядах защитников орен-
бургской крепости. В 1775 он служил комендан-
том крепости Магнитной.

КОМАРОВ Никита (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОМАРОВ Семен (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-

манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

КАНДРАШЕВСКИЙ (Кардашев, Карташев) 
Григорий Петрович (1743 — не ранее 1781), 
офицер Изюмского гусарского полка, капитан. 
Происходил «из малороссийских казачьих стар-
шинских детей», в военную службу был записан 
в 1753, в капитаны произведен в 1771; в 1769—
1770 участвовал в Русско-турецкой войне, в 
1771—1772 — в боевых действиях против поль-
ских конфедератов. С начала января 1774, ко-
мандуя эскадроном изюмских гусар и полуротой 
гренадер, он подавлял очаги повстанческого 
движения в Прикамье, сражался с повстанцами 
под крепостями Нагайбаком и Бакалы. С 18 мар-
та он вошел со своей командой в состав кара-
тельного корпуса подполковника И. И. Михель-
сона и, находясь в нем около 8 месяцев, участво-
вал во всех крупных боевых операциях против 
Пугачева и его атаманов в Прикамье и Повол-
жье. Отличился в боях против отрядов 
И. Н. Зарубина (Чики) и И. В. Губанова у сел 
Чесно ковки и Красного Яра под Уфой 
(24.03.1774), с отрядами пугачевского бригадира 
Салавата Юлаева у реки Ай (30 мая и 01.06.1774), 
с войском Пугачева на Арском поле под Казанью 
(15.07.1774) и в битве 25.08.1774 на правом бе-
регу Волги под Черным Яром, где Пугачев по-
терпел окончательное поражение.

КОНДЮРИН Иван (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»). Расходчик Рождественского 
завода. Примкнул к восставшим в январе 1774. 
До июня 1774 находился в рядах повстанцев в 
Прикамье. Перебежал к карателям. На допросе 
29.06.1774 в казанской секретной комиссии дал 
показания об участии в повстанческом движе-
нии.

КОНОВАЛОВ Василий Семенович (1744 — не 
ранее 1805), яицкий казак, один из первых спод-
вижников Е. И. Пугачева. В январе — июне 
1772 участвовал в восстании яицких казаков 
«мятежной» стороны, был в двухдневном бою 
восставших с карательной экспедицией генера-
ла Фреймана у реки Ембулатовки. При подавле-
нии мятежа его арестовали и допросили в след-
ственной комиссии Оренбурга; по ее решению 
он был освобожден, так как не принадлежал к 
числу «главных бунтовщиков». С Пугачевым 
впервые встретился в начале сентября 1773 на 
Чаганском хуторе братьев Кожевниковых под 
Яицким городком. С того времени он постоянно 
находился с Пугачевым, исполняя при нем обя-
занности конюшего и дворецкого. Участвовал 
во взятии прияицких крепостей, в осаде Орен-
бурга и походе повстанческого войска по Уралу, 
Прикамью и Поволжью. После разгрома 
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пугачевцев в битве 25.08.1774 у Солениковой 
ватаги под Черным Яром он с двумя сотнями 
казаков сумел уйти от погони неприятельской 
конницы и переправиться на левый берег Вол-
ги, но с арестом Пугачева заговорщиками вы-
казал возмущение их предательством и, вместе 
с С. В. Кожевниковым, оказался под подозрени-
ем. «Сумнительных» людей арестовали, однако 
вскоре освободили. Коновалов сумел успокоить 
заговорщиков, заявив, что не будет более про-
тиворечить им и не станет производить какой-
либо «заварухи» для вызволения «государя» из-
под ареста. 15 сентября он с группой казаков-
пугачевцев явился в Яицкий городок (куда на-
кануне был доставлен Пугачев) и день спустя 
допрошен в секретной комиссии. В ноябре 1774 
его отконвоировали в Москву, где производи-
лось «генеральное» следствие над Пугачевым и 
ближайшими его сподвижниками. По судебно-
му приговору Коновалова отнесли к группе из 
девяти казаков, которые формально освобожда-
лись от «всякого наказания», фактически же об-
рекались на пожизненное поселение в Лиф-
ляндской губернии. Умер на острове Эзель в 
при брежном городке Аренсбурге (ныне 
г. Курес сааре в Эстонии). Последнее прижиз-
ненное документальное известие о нем относит-
ся к 1804.

КОНОВАЛОВ Иван (дата рождения не установ-
лена — 1773), яицкий казачий сотник. 18.09.1773 
его с десятью товарищами захватили под Яиц-
ким городком повстанцы; день спустя он был 
казнен.

КОНОВАЛОВ Кузьма (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), отставной драгун. Жи-
тель села Медянского. Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под 
селом Ординским (под Кунгуром) утратил иму-
щество: «лошадь, мерин, шерстью гнедой, отби-
ли на баталье з Батыркаем, другую, мерина ж 
карего с хомутом, взял Батыркай сам».

КОНОВАЛОВ Ульян (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «лошадь, мерина 
гнедова со всем прибором, саблю, турку и лук со 
стрелами, сани, хомут да седло».

КОНЯХИН (годы жизни не установлены), егерь 
7-й легкой полевой команды. В мае — июне 
1772 находился в карательной экспедиции ге-
нерала Фреймана, посланной из Оренбурга на 
подавление восстания яицких казаков «мятеж-
ной» стороны, и с того времени служил в Яиц-
ком городке в гарнизонной команде подполков-

ника Симонова. С 30.12.1773 по середину апре-
ля 1774 участвовал в обороне городской 
крепости в Яицком городке, осажденной отря-
дами пугачевских атаманов Толкачева, Каргина 
и Овчинникова. Ночью 19.02.1774 вместе с тре-
мя егерями Коняхин был в карауле у пушки, 
установленной на самом верхнем ярусе коло-
кольни Михайловского собора — цитадели обо-
роны яицкого «ретраша мента». В ту ночь коло-
кольня была подор вана подземной миной, 
скрытно подведенной сапе рами-пугачевцами. 
Все находившиеся на ней упали с большой вы-
соты наземь, но остались живы, а Коняхин ока-
зался при этом не только невредимым, но и 
спокойно спящим.

КОПЕЕЧКИН (Копеичкин, Коперкин) Петр 
Ларионович (1720—1773), сотник Яицкого ка-
зачьего полка. До 1750-х принадлежал к казакам 
«непослушной» или «мятежной» стороны, но по-
сле «прилепился для прокормки к старшинам», 
а женившись на дочери войскового атамана 
П. В. Тамбовцева, стал ярым приверженцем «по-
слушных». В январе 1772 мятежники арестовали 
Копеечкина вместе с лидерами «старшинской» 
стороны, заключили их в тюрьму, где они со-
держались около пяти месяцев. Освобождение 
последовало 6 июня при вступлении в Яицкий 
городок карательной экспедиции Ф. Ю. Фрей-
мана. С той поры Копеечкин стал одним из на-
дежных помощников коменданта Яицкого го-
родка Симонова. В середине октября 1773 ко-
мендант послал его с сотней казаков на Ранневы 
хутора (в 90 верстах от Яицкого городка), чтобы 
схватить появившихся там пугачевских эмисса-
ров Д. Сломихина, С. Мякутина и Д. Панкина 
с указами, призывавшими казаков прийти в под-
данство новоявленному «императору». По при-
бытии туда он пугачевских посланцев не застал. 
Между тем в сотне самого Копеечкина вспыхнул 
мятеж, поднятый казаком Я. Д. Серебрецовым 
и его сторонниками. Мятежники арестовали сот-
ника с его сторонниками и увезли их в пугачев-
ский лагерь под Оренбург. Там 01.11.1773 Ко-
пеечкина казнили.

КОПЕЕЧКИН Степан Петрович (1749 — не ра-
нее 1818), яицкий казак «старшинской» стороны, 
сын сотника П. Л. Копеечкина. 18.09.1773 на-
ходился среди казаков команды старшины 
А. И. Витошнова, посланной из Яицкого город-
ка против Е. И. Пугачева. Однако, приблизив-
шись к городку, Пугачев окружил команду Ви-
тошнова и вынудил ее к капитуляции, а всех 
казаков присоединил к своему отряду. С того 
дня Копеечкин служил, вопреки своей воле, в 
пугачевском войске, участвовал во взятии при-
яицких крепостей и осаде Оренбурга. Находясь 
в пугачевском лагере, он стал свидетелем мучи-
тельной смерти своего отца, казненного повстан-
цами. Это событие подтолкнуло его к побегу. 
Полторы недели спустя, 12 ноября, воспользо-
вавшись случаем, он перебежал из Бердской 
слободы в осажденный Оренбург и здесь до кон-
ца марта 1774 служил в оборонявшей город яиц-
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кой казачьей команде М. М. Бородина. Позднее, 
до сентября 1774, находясь в составе бородин-
ской команды, участвовал в подавлении повстан-
ческого движения на западе Оренбургской гу-
бернии и правобережье Волги. Последнее при-
жизненное документальное свидетельство о нем 
относится к 1817.

КОПЫЛОВ Ефим (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

КОПЫЛОВ (Осипов) Максим Осипович (дата 
рождения не установлена — 1773), приказчик 
Авзяно-Петровского завода. Ему и другому при-
казчику Давыду Федорову был адресован указ 
Е. И. Пугачева от 17.10.1773, предписывавший 
изготовить две мортиры и бомбы к ним, а также 
объявлявший о пожаловании заводских кре-
стьян «крестом и бородою, рекою и землею, тра-
вами и морями, денежным жалованием и хле-
бом, и провиантом, и свинцом, и порохом, и 
всякою вольностию». С этим указом 22 октября 
явился на завод пугачевский атаман Соколов-
Хлопуша, где охотников пойти на службу к Пу-
гачеву оказалось пятьсот человек. Заводских 
приказчиков Соколов-Хлопуша велел заковать 
в кандалы. В начале ноября 1773 атаман с от-
рядом из 500 авзяно-петровских крестьян-
добровольцев и семью арестованными приказ-
чиками явился к Пугачеву в Бердскую слободу, 
где приказчики были сразу казнены. Уже с кон-
ца октября, во исполнение пугачевского указа, 
на Авзяно-Петровском заводе под руководством 
мастеров П. Колесникова и Т. Маринова нача-
лось изготовление мортир, пушек, бомб и ядер 
для повстанческой армии. Этой продукцией за-
вод снабжал войско Пугачева до марта 1774.

КОРЕПАНОВ Мокей (1755 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе 1774 Красноуфимской станич-
ной избой в составе команды (41 человек) от-
правлен в «отряды под Кунгур». Участвовал в 
боевых действиях.

КОРЕПАНОВ Симов (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 

селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОРОВИН Матвей (годы жизни не установле-
ны), уфимский купец. В связи с начавшейся в 
конце ноября 1773 осадой Уфы пугачевцами 
был призван в ряды оборонявшего город купе-
ческого отряда, возглавляемого президентом 
магистрата А. П. Иконниковым. В ночь на 
23.01.1774 Коровин, находившийся в карауле у 
Казанского пикета, оставил свой пост и бежал 
на лыжах из Уфы в пугачевский лагерь, распола-
гавшийся в селе Чесноковка. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

КОРОСТЕЛЕВ Василий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КОРФ Алексей Алексеевич (1712 — 21.06.1786), 
военный деятель, бригадир (25.09.1771). Из кур-
ляндских дворян. С 1750 на русской службе: 
офицер полевых армий и гарнизонных войск в 
Сибири, полковник (1769). Указом (25.09.1771) 
назначен комендантом Верхнеозерной дистан-
ции. 10.10.1773, через 5 дней после подхода 
войск Е. И. Пугачёва к Оренбургу, получил 
предписание от губернатора И. А. Рейнсдорпа 
собрать в крепостях дистанции лучшие гарни-
зонные и казачьи части с целью оказания под-
держки осажденному городу. Сформировав кор-
пус из 2495 человек с 22 пушками, вступил в 
Оренбург (14.11.1773). Организованные им и 
руководителем обороны обер-комендантом 
К. Н. Валленштерном операции успеха не имели 
и сопровождались, как правило, значительными 
потерями. В 1775—1785 комендант Троицкой 
дистанции.

КОРФ Мария Карловна (1720—1790), жена ко-
мандира Верхнеозерной дистанции. С 1771 су-
пруги Корфы проживали попеременно то в 
Верхнеозерной, то в Красногорской крепостях. 
В конце октября 1773 бригадир Корф, собрав из 
подведомственных ему крепостей корпус гарни-
зонных солдат и казаков (до 2500 человек с 
22 пушками), выступил из Верхнеозерной к 
Оренбургу, блокированному войском Е. И. Пу-
гачева. 13 ноября он прорвался в осажденный 
город, заметно усилив его гарнизон. Мария Кар-
ловна осталась в крепости и стала очевидицей 
трех пугачевских приступов, а равно того, как 
гарнизон отбивал эти приступы, а позднее от-
стоял крепость и от других покушений со сторо-
ны повстанцев.
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КОРЧАГИН Иван Яковлевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Дья-
кон. Писарь Повстанческой Яицкой войсковой 
канцелярии. После задержания, содержался в 
Оренбургской секретной комиссии.

КОРЯКОВ (Корюков) Фадей (1753 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской во-
йны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), крас-
ноуфимский казак. 16.01.1774 Красноуфимской 
станичной избой в составе команды отправлен 
в «отряды под Кунгур». Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 
под селом Ординским. В феврале 1774 Красно-
уфимской станичной избой за утерянное казен-
ное ружье с него взыскан 1 рубль.

КОСАГОВСКИЙ Василий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий под-
полковник (24.07.1774). Подпоручик, управи-
тель Ямской слободы под Алатырем. Был в чис-
ле горожан, встречавших 23.07.1774 войско Пу-
гачева. Был арестован повстанцами, но местные 
ямщики дали о нем одобрительный отзыв как о 
хорошем человек и его освободили. 30.07.1774 
при вступлении в Алатырь карательной коман-
ды секунд-майора В. Меллина он был арестован. 
Отобранный у него указ о пожаловании его под-
полковником был отослан в Казанскую секрет-
ную комиссию. 02.09.1774 подал доношение в 
Московскую Ямскую контору, в котором сооб-
щал, что был взят в службу Пугачева «в великом 
страхе и ужасе». 10.03.1775 лишен чина подпо-
ручика и отправлен на поселение в Таганрог.

КОСТИЦЫН Иван Иванович (годы жизни не 
установлены), отставной сержант Оренбургско-
го гарнизона. В конце сентября 1773 побывал в 
ставке Е. И. Пугачева под Чернореченской кре-
постью, оттуда явился в Оренбург, где попытал-
ся подговаривать к сдаче города «императору 
Петру Федоровичу», уничтожению всех, кто ока-
жет в этом деле сопротивление. 1 октября он 
был схвачен и допрошен войсковым казачьим 
атаманом В. И. Могутовым. Признавшись в со-
общничестве с Пугачевым, он заявил, что лично 
сам намеревался заколоть оренбургского губер-
натора И. А. Рейнсдорпа. Последующая участь 
Костицына неизвестна.

КОТЕЛЬНИКОВ Семен Трифонович (1704 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева. Из государственных крестьян 
Старого Посада. Был приписан к Юговскому за-
воду. В начале 1774 в дни осады Кунгура вместе 
с односельчанами служил в войске Салавата 
Юлаева. Позднее не участвовал в боевых дей-
ствиях, но призывал население служить «импе-
ратору Петру III Федоровичу». Распространял в 

ряде случаях недостоверные сведения о Пугаче-
ве. В начале июня был схвачен и заключен в 
колодничью палату при конторе Юговского за-
вода. На допросах дал показания о своей под-
держке Пугачева.

КОЧЕМАСОВ Алексей Иванович (1740 — не 
ранее 1775), есаул Яицкого казачьего войска. 
В начале декабря 1773 комендант Яицкого го-
родка подполковник И. Д. Симонов послал его 
с командой из 23 казаков на разведку к нижне-
яицким форпостам. Вблизи Мергеневского фор-
поста он задержал двух пугачевцев — Аптыша 
Тангаева и Акберды Даутова, которые направ-
лялись с именными указами Е. И. Пугачева к 
казахскому хану Нурали и султану Дусали. На-
меревался арестовать пугачевских посланцев и 
доставить их в Яицкий городок, но казаки его 
команды воспрепятствовали этому и схваченных 
отпустили. 18 декабря, возвратясь в Яицкий го-
родок, он сообщил Симонову о появлении в ни-
зовьях Яика отряда пугачевского атамана 
М. П. Толкачева, который захватил Калмыкову 
крепость и направился вверх по Яику к Яицко-
му городку. Доложил и о том, что вблизи Сун-
давского форпоста собралось до 200 казаков, 
готовых примкнуть к Толкачеву.

КОЧЕНЕВ (Качнев, Кочнев) Илья Лукьянович 
(около 1720 — 1773), оренбургский купец пер-
вой гильдии, депутат Уложенной комиссии 
(1767). При артиллерийском обстреле и штурме 
осажденного Оренбурга, предпринятом войском 
Е. И .Пугачева 02.11.1773, одно из пушечных 
ядер угодило в кочневский дом, находившийся 
в центре города, возле губернаторского дворца. 
Влетев в окошко горницы, где в то время мо-
лился перед иконостасом Коченев, оно разорва-
лось возле него, ранив хозяина дома в грудь и 
оторвав ему руку. Три часа спустя Коченев 
умер.

КОЧНЕВ Федот Тихонович (около 1734, д. Коч-
нева Белоярской слободы Сибирской губ. — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий атаман (1774). Из государственных 
крестьян Белоярской слободы. Примкнул к вос-
ставшим после февраля 1774. Командовал не-
большим отрядом, действовал на почтовой до-
роге к Тюмени. После разгрома повстанческих 
отрядов правительственными войсками в марте 
1774 перебрался в Исетскую провинцию. В рай-
оне между Челябинской и Чебаркульской кре-
постями контролировал дороги и переправы, 
занимался сбором фуража и продовольствия. Из 
Чебаркульской крепости направлен с просьбой 
о выдаче жалованья канонирам к Пугачеву в 
Белорецкий завод, куда прибыл 01.05.1774; 
2 мая выехал из завода. В Кыштымском заводе 
возглавил отряд (численностью 400 человек). 
После поражения повстанческого отряда Ми-
хайловских близ деревни Травники под Чебар-
кульской крепостью (06.05.1774) скрывался. 
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Присутствовал на встрече Пугачева с крестья-
нами села Иргинского под Кунгуром (11.06.1774). 
В ставке Пугачева в Гришинских лугах (в пяти 
верстах от Иргинского завода) получил указ о 
назначении атаманом Белоярской слободы и 
создании отрядов для пополнения Главного 
войска восставших (12.06.1774). Оригинал указа 
осенью 1774 передал крестьянину Брусянской 
слободы А. М. Щербакову (который 30.11.1774 
сдал его красноуфимскому градоначальнику вах-
мистру Я. Савинову). Под напором правитель-
ственных войск отошел в Башкирию. Продол-
жал сопротивление до глубокой осени 1774. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

КОЧУРОВ Козьма Тихонович (1748 — не ранее 
1805), яицкий казак. К Е. И. Пугачеву и первым 
его сторонникам примкнул в начале сентября 
1773, незадолго до начала восстания. Находясь 
в повстанческом войске, участвовал во взятии 
прияицких крепостей и боях под осажденным 
Оренбургом, а с января1774 служил в одном из 
пугачевских отрядов в Яицком городке. С сере-
дины апреля, после вступления в город кара-
тельного корпуса генерала Мансурова, жил в 
укрытии, но 30 мая явился с повинной в комен-
дантскую канцелярию, где тогда же был допро-
шен. Доставлен в Оренбург, 16 июня дал под-
робные показания на допросе в Секретной ко-
миссии и был заключен в тюремный острог. 
В ноябре его отконвоировали в Москву, где про-
изводилось «генеральное» следствие над Пуга-
чевым и ближайшими его сподвижниками. По 
судебному приговору от 09.01.1775 Кочуров, как 
добровольно явившийся с повинной, был «по-
милован» — выслан на пожизненное поселение 
в Лифляндскую губернию. Там он и скончался 
на острове Эзель в прибрежном городке Арен-
сбурге (ныне г. Курессааре в Эстонии). Послед-
нее прижизненное документальное известие о 
нем относится к 15.08.1804.

КОЧУРОВ Петр Тихонович (1732 — не ранее 
1802), яицкий казак, сторонник Е. И. Пугачева. 
Был арестован 15.09.1773 за распространение в 
Яицком городке слухов о появлении в степных 
хуторах на Яике новоявленного «императора 
Петра Третьего» и призывы присоединяться к 
нему. После пристрастного допроса в Яицкой 
комендантской канцелярии и заключения в 
тюрьме, он в начале мая 1774 был доставлен в 
Оренбург, где 27 мая дал подробные показания 
на допросе в Секретной комиссии. В ноябре 
1774 был отконвоирован в Москву, где над Пу-
гачевым и ближайшими его сподвижниками 
производилось «генеральное» следствие, а вско-
ре начался судебный процесс над ними. 
09.01.1775 Кочурова отнесли к группе из деся-
терых пугачевцев, которых предписывалось 
«высечь кнутом и, вырвав ноздри, послать на по-
селение». После экзекуции на Болотной площа-
ди в Москве группа была отправлена на поселе-
ние в заполярный Кольский острог Архангело-
городской губернии, где впоследствии Кочуров 
и скончался. Последнее прижизненное докумен-

тальное известие о нем относится к 1801.

КОШЕЛЕВ Родион Александрович (годы жиз-
ни не установлены), адъютант лейб-гвардии кон-
ного полка, поручик. В январе 1774 он, оставив 
свой полк, вступил волонтером в корпус генера-
ла П. М. Голицына, который вел наступление от 
Казани к Оренбургу, осажденному войском 
Е. И. Пугачева. Участвовал в подавлении по-
встанческого движения в Прикамье, в боях под 
городом Заинском, у села Пьяный Бор. Отли-
чился в битве, развернувшейся 22.03.1774 у кре-
пости Татищевой, где, находясь в передовой 
штурмовой колонне, получил пулевое ранение 
в ногу. По излечении продолжал службу в том 
же корпусе, но в середине мая по собственной 
его просьбе был отпущен в Петербург. Впослед-
ствии, оставив военную карьеру, служил обер-
гофмейстером при дворе Екатерины II, был 
влиятельным мистиком и видным масоном. При 
Павле I он в 1797—1799 занимал пост русского 
посла в Дании. Вице-президент Российского би-
блейского общества.

КОШИГИН Андрон (Кошкин) годы жизни не 
установлены), сотник исетских казаков, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанческий походный атаман. Жил 
в Чебаркульской крепости. Вероятно, примкнул 
к восстанию после занятия крепости И. Н. Гряз-
новым. (05.01.1774). С отрядом в 1000 человек 
(700 башкир и 300 русских) 15.02.1774 атаковал 
Сысертский завод. В начале апреля 1774 нахо-
дился в Челябинске, занимался мобилизацией 
местного населения, охраной дорог и населен-
ных пунктов; участвовал в столкновениях с пра-
вительственными войсками. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

КОШКАРОВСКИЙ Гавриил, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводитель-
ством Е. И. Пугачёва (императора «Пет ра III»), 
дьякон Курганской слободы. Предводитель 
мятежников Курганской слободы. Взят в плен 
правительственной командой при Пуховой сло-
боде. Дальнейшая судьба неизвестна.

КРАСИЛЬНИКОВ Пётр Лукьянович (около 
1721 — не ранее 1780-х), заводовладелец. В 1757 
получил в аренду две печи Шилвинского меде-
плавильного завода бывшего компаньона деда 
И. Е. Небогатова и его сыновей. В 1759 стал вла-
дельцем половины завода, а в 1763 выкупил 
оставшуюся долю. 22.12.1773 повстанцами было 
разграблена контора Шилвинского завода (за-
брали в Мензелинск приказчика Деревягина и 
11 крестьян). 23.12.1773 при взятии Боровецко-
го завода был арестован и казнен его владелец 
С. П. Красильников.

КРАСНОВ Иван (дата рождения не установле-
на — 1774), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанец. 
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Илецкий казак. Примкнул к восставшим. Наказ-
ной атаман повстанцев Илецкого городка. За-
хвачен в плен 07.04.1774 карательной командой 
в Илецком городке и казнен по приказу генерал-
майора П. Д. Мансурова.

КРАСНОПЕРОВ Назар Григорьевич (около 
1744 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин села Петропавловского 
Успенской слободы. После занятия села по-
встанцами «склонясь» поставлял им сено и овес, 
предоставлял лошадей для перевозки «злодей-
ских повозок». Пойман воинской командой под 
Уксян ской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколон-
гом наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен 
домой.

КРАУЗЕ (Крузе) Христиан Христианович 
(1706 — не ранее 1775), комендант Черноречен-
ской крепости, премьер-майор. Происходил «из 
цесарской нации герцогов Тушлонских», в рус-
скую военную службу вступил в 1730, в прапор-
щики произведен в 1735, в поручики — в 1739, 
в капитаны — в 1747, в секунд-майоры — в 1755, 
в премьер-майоры — в 1767. За время своей 
службы участвовал в Русско-турецкой войне 
(1741—1743). С начала 1760-х служил в гарни-
зонах линейных крепостей в Оренбургской 
губер нии. Возглавляемая им Чернореченская 
крепость имела гарнизон из 100 солдат и около 
70 казаков, а на вооружении 5 пушек; сама же 
крепость была «в таком худом состоянии, что в 
некоторых местах и оплоту не было». Получив 
27.09.1773 весть о том, что у Татищевой крепо-
сти, находящейся в 35 верстах к западу от Чер-
норечья, идет бой с подошедшими туда отряда-
ми Е. И. Пугачева, Краузе обратился к орен-
бургском губернатору И. А. Рейнсдорпу с 
просьбой об отводе чернореченского гарнизона 
в Оренбург. Получив на это согласие, 28 сентя-
бря привел в Оренбург солдат своего гарнизона, 
однако большая часть казаков отказалась следо-
вать за ним, осталась в крепости, которой 30 сен-
тября Пугачев овладел без боя. С октября 1773 
по март 1774 Краузе участвовал в обороне Орен-
бурга ,  осажденного войском Пугачева . 
28.03.1774, неделю спустя после поражения 
Пуга чева в битве у Татищевой, он с командой 
возвратился в Чернореченскую и снова вступил 
в управление ею.

КРЕЧЕТНИКОВ Пётр Никитич (1727 — после 
1800), генерал-майор. В 1764 — полковник 
(с 03.03.1763 — генерал-майор). В войне против 
барских конфедератов (1767—1769) начальство-
вал значительным отрядом русских войск в Речи 
Посполитой; был отозван из-за злоупотреб лений. 
В 1771—1772 стоял с воинской командой в Ярос-
лавле для наблюдения предосторожностей про-
тив распространения чумы, свирепствовавшей в 

Москве. Затем назначен астраханским губерна-
тором. Его действиями в период пугачёвского 
бунта была недовольна императрица Екатерина 
II. В 1775 получил отставку. Жил в Шуйском уез-
де Владимирской губернии. Награжден ордена-
ми Святой Анны и Белого орла.

КРОТОВ Филипп (годы жизни не установлены), 
участник подавления Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева, бургомистр Кунгура. Из купцов. В конце 
1773 вместе с купцом Е. Хлебниковым сформи-
ровал отряд из жителей Кунгура, с которыми в 
январе 1774 оборонял город от отрядов Батыр-
кая Иткинина, Салавата Юлаева, Ильчигула Ит-
кулова, Канзафара Усаева, И. С. Кузнецова и 
других. Участвовал в бою 30 января у Ильин-
ского острожка, в боях 19 февраля и 14 марта 
под Красноуфимском против войска Салавата 
Юлаева (в последнем бою был тяжело ранен).

КРУПЕНИКОВ Леонтий Филиппович (1754 — 
1839), казанский купец 1-й гильдии, побывав-
ший в плену у Е. И. Пугачева. По воспоминани-
ям А. А. Фукс, во время пребывания в Казани, 
на пути в Оренбург, А. С. Пушкин вместе с ее 
мужем посетили Крупеникова и пробыли у него 
«часа полтора». С его слов поэт записал рассказы 
старожила о Пугачеве и Пугачевщине. Интерес-
на публикация «Сказание купца Л. Ф. Крупени-
кова о пребывании Пугачева в Казани».

КРЫЛОВ Андрей Прохорович  (1738 — 
17.03.1778), один из руководителей обороны 
крепости в Яицком городке, осажденной пуга-
чевскими отрядами, отец поэта-баснописца 
И. А. Крылова. Происходил «из обер-офицерских 
детей», в сентябре 1752 был записан на службу 
в один из гарнизонных батальонов в Оренбурге. 
Вся его последующая военная карьера проходи-
ла в гарнизонных и полевых полках Оренбург-
ской губернии. В 1759 произведен в сержанты, 
в 1764 — в прапорщики, в 1766 — в поручики. 
В 1769—1770 Оренбургский драгунский полк, в 
котором он служил, находился в дальнем походе 
в Прикаспиии на Кавказе, что было связано с 
происходившей тогда войной с Турцией. По 
возвращении из этого похода он служил 
в 6-й легкой полевой команде, расквартирован-
ной в Оренбурге. 01.03.1772 он был произведен 
в чин капитана, в мае — июне того года участво-
вал в карательной военной экспедиции генера-
ла Фреймана. Разгромив восставших казаков 
«мятежной» стороны, корпус вступил в Яицкий 
городок. 18.09.1773, в день первого приступа по-
встанческого отряда Пугачева к Яицкому город-
ку, против него выступила гарнизонная команда 
во главе с премьер-майором Наумовым и капи-
таном Крыловым. 30 декабря в Яицкий городок 
вступил отряд пугачевского атамана М. П. Тол-
качева. Местный гарнизон, возглавляемый под-
полковником И. Д. Симоновым и насчитывав-
ший до 900 солдат и казаков при 18 пушках, 
укрылся за валами недавно сооруженной горо-
довой крепости — «ретраншамента». В ходе обо-
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роны гарнизон понес значительные потери (при 
отражении приступов, во время вылазок, от 
взрывов подведенных пугачевцами минных под-
копов, голода). Осада была снята войсками ге-
нерала Мансурова, вступившими в город 16—
17.04.1774. В середине августа 1774 в Яицкий 
городок приехал гвардии капитан-поручик 
С. И. Маврин, который возглавил Секретную 
комиссию (в помощники взял к себе Крылова), 
учрежденную для следствия и суда над захва-
ченными в плен пугачевцами. После отъезда 
Маврина в Казань в октябре того года произ-
водство следственных дел по Секретной комис-
сии было официально возложено на Крылова, 
который вместе с тем нес служебные обязанно-
сти и по своей гарнизонной роте. В марте 1775 
он подал прошение об отставке с военной служ-
бы «по слабости здоровья». 28 апреля уволен со 
службы в армии для определения к «статским 
делам». В том же году переехал в Тверскую гу-
бернию, где в последующие годы служил в уезд-
ных и губернских учреждениях. Последняя за-
нимаемая им должность — председатель Твер-
ского губернского магистрата.

КРЫЛОВ Кандратий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участвовал в бою 30.01.1774 
под селом Ординским. Утратил имущество, хра-
нящееся «в доме у крестьянина Мосея»: «лошадь, 
мерин рыжей со всем прибором, сумы перемет-
ные, сапоги новые, анучи новые, две рубашки 
двои порты белые, зипун серой, денег 1 рубль, 
котел чугунный».

КРЫЛОВ Петр (годы жизни не установлены), 
солдат 4-го батальона Оренбургского гарнизона. 
В сентябре 1773 находился в корпусе бригадира 
Х. Х. Билова, отправленном из Оренбурга к 
Илецкому городку, чтобы воспрепятствовать 
продвижению войска Е. И. Пугачева к Оренбур-
гу. При поражении корпуса в бою 27 сентября 
у Татищевой крепости он вместе с другими сол-
датами был захвачен в плен, взят в войско Пуга-
чева, участвовал в боях под осажденным Орен-
бургом. В начале ноября Крылов находился на 
передовом повстанческом пикете в Черноречен-
ской крепости и 13 ноября при вступлении туда 
команды полковника П. М. Чернышева явился 
к нему с пятью оренбургскими казаками, не по-
желавшими более служить в пугачевском войске. 
15 ноября он был допрошен в Оренбургской 
губернской канцелярии. Дальнейшая судьба не-
известна.

КСЕНОФОНТОВ Андрей (около 1749 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-

стьянин Крутихинской слободы. После занятия 
слободы повстанцами поставлял им сено и овес, 
предоставлял лошадей для перевозки «злодей-
ских повозок и пушек». Пойман воинской ко-
мандой под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

КУБЛИЦКИЙ Иван (годы жизни не установле-
ны), адъютант карабинерного эскадрона Мо-
сковского легиона, расквартированного в Воро-
нежской губернии и на Дону. В начале декабря 
Кублицкого включили в группу, возглавлявшу-
юся офицером того же эскадрона поручиком 
Л. Черкасовым (вместе с ними там находились 
отставной корнет Ф. Пустовалов и четыре гре-
надера). Эта группа была направлена генералом 
И. В. Багратионом в Оренбургскую губернию, 
чтобы собрать там сведения о состоянии сил 
Е. И. Пугачева. При проведении разведки вбли-
зи Кичуевского фельдшанца группу захватили 
повстанцы и 01.01.1774 доставили в Бердскую 
слободу. При допросе в повстанческой Военной 
коллегии Черкасов, Кублицкий и их подчинен-
ные, утаив истинную цель своей поездки в здеш-
ний край, заявили, что они-де ехали в домовые 
отпуска в свои оренбургские селения. Им пове-
рили, но не отпустили, а определили в пугачев-
ское войско. Тяготясь пребыванием в Бердской 
слободе и не желая участвовать в боевых дей-
ствиях против осажденного Оренбурга, Кублиц-
кий вместе с Черкасовым, ссылаясь на якобы 
имевшиеся у них болезни, выпросили разреше-
ние отправиться на лечение в пугачевский «го-
спиталь» в Пречистенской крепости, где атама-
ном был М. А. Шванвич. Там они пробыли до 
23.03.1774. Узнав о том, что накануне войско 
Пугачева потерпело поражение у Татищевой, 
они, взяв с собою находившихся в плену у по-
встанцев солдат и унтер-офицеров, покинули 
Пречистенскую и явились в Оренбург.

КУВАТ АСАНОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанец. Старшина Тангаурской 
волости Ногайской дороги. Примкнул к восстав-
шим. После явки с повинной содержался в Ка-
занской секретной комиссии. 17.01.1775 отпу-
щен домой.

КУДРИН Афанасий (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные, 
денег 1 р., пороху полфунта, рубашка с порты».
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КУДРИН Семен (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В боевой обстановке утратил имущество: «епан-
ча, сумы переметные». В феврале 1774 Красноу-
фимской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КУДЫМОВ Сидор (около 1751 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин Сат-
кинского завода. Примкнул к «злодейской тол-
пе» на Саткинском заводе. Принимал участие в 
сражениях под Челябинском. Пойман (находил-
ся в обозе) воинской командой под Уксянской 
слободой после боя 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколон-
гом наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен 
домой.

КУЗМЕТ ИШМЕНОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Башкир из деревни Маткаушбаши Ка-
занской дороги. Примкнул к восставшим. Один 
из организаторов осады Елабуги. 22.01.1774 был 
разбит при деревне Танайка командой премьер-
майора С. Неклюдова, после чего отступил к 
Мензелинску.

КУЗНЕЦОВ Егор Петрович (1750 — не ранее 
1800), яицкий казак, родной брат второй жены 
Е. И. Пугачева — Устиньи. В 1773 служил в Ку-
лагиной крепости. В декабре того года в кре-
пость вступил отряд пугачевского атамана 
М. П. Толкачева, к которому и пошел служить 
Кузнецов. Он участвовал в походе к Яицкому 
городку, в его взятии и осаде городовой крепо-
сти — «ретрашамента». В феврале 1774, вскоре 
после женитьбы на Устинье Кузнецовой, Пуга-
чев отправился в Бердскую слободу, куда взял с 
собой своего шурина. С той поры он постоянно 
находился при Пугачеве, участвовал в боях у 
Татищевой крепости, под Сакмарским городком 
и других. Кузнецов был свидетелем ареста Пу-
гачева группой старшин-предателей в лагере у 
реки Большой Узень 08.09.1774. Неделю спустя 
Кузнецов со 165 казаками последнего пугачев-
ского отряда, лишившегося своего предводите-
ля, явился в Яицкий городок и сдался властям. 
16 сентября на допросе в Яицкой секретной ко-
миссии он дал показания о своей службе у Пу-
гачева. В начале октября 1774 Кузнецов с пар-
тией арестантов был отконвоирован в Оренбург, 
где около полугода содержался в тюремном 
остроге. Определением Тайной экспедиции Се-

ната от 14.03.1775 Кузнецова в числе 217 каза-
ков-пугачевцев из заключения освободили. По-
сле того он более двадцати лет служил рядовым 
казаком на одном из дальних форпостов в низо-
вьях Урала.

КУЗНЕЦОВ Иван Степанович (1-я четверть 
XVIII века — 12.03.1774, с. Бакалы Казанской 
дороги), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник (1773), бригадир (главный полковник, 
1774). Из казаков Табынской крепости. В конце 
ноября 1773 прибыл в Бердский повстанческий 
центр, в середине декабря находился на Юрю-
занском заводе.  Побывал в Саткинском 
(22.12.1773) и Златоустовском заводах, где уча-
ствовал в создании органов самоуправления по 
казачьему образцу. Сформировал отряд (250 че-
ловек) для отправки под Уфу, пополнил воору-
жение 17 пушками и 10 пудами пороха. Органи-
зовал поставку с Катав-Ивановского завода 
40 пушек и 90 пудов пороха. Со своими братья-
ми Василием и Яковом приехал в село Старопо-
садское (19.01.1774). Будучи уполномоченным 
И. Н. Зарубина-Чики, принял на себя командо-
вание всеми силами повстанцев под Кунгуром. 
Направил в город «увещевательное» письмо 
(20.01.1774), пытаясь убедить жителей перейти 
на сторону Пугачева. С Салаватом Юлаевым пы-
тался захватить Кунгур (23—26 января). Не до-
бившись успеха, оставил вверенные ему войска 
и уехал под Уфу. В феврале 1774 совместно 
с И. Ульяновым прибыл в Бакалы для оказания 
помощи В. Торнову и Каранаю Муратову. Погиб 
в боях под Бакалами.

КУЗНЕЦОВ Петр Михайлович  (1718 — 
09.07.1774, Оренбург), отставной яицкий казак, 
участник восстания казаков «мятежной» стороны 
на Яике в январе — июне 1772. Кузнецов — 
тесть Е. И. Пугачева по дочери Устинье, которая 
01.02.1774 вступила в брак с новоявленным 
«импе ратором Петром Третьим», обвенчавшись 
с ним в Петропавловской церкви Яицкого го-
родка. При вступлении в городок карательной 
бригады генерала П. Д. Мансурова 16.04.1774, 
власти арестовали Кузнецова, двух его доче-
рей — «императрицу» Устинью и Марию, а так-
же мужа последней — казака С. М. Шелудякова, 
и с партией колодников-пугачевцев отконвои-
ровали в Оренбург, где привлекли к следствию. 
При допросе в Оренбургской секретной комис-
сии Кузнецов дал подробные показания о сва-
товстве Пугачева, венчании и свадьбе. Кузнецов 
умер в Оренбургском остроге.

КУЗНЕЦОВ Терентий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева. Из 
казаков. Служил канониром в Красноуфимске. 
В середине января 1774 в числе 20 красноуфим-
ских казаков вошел в отряд М. И. Попова, кото-
рый присоединился к войску Салавата Юлаева. 
18—24 января участвовал в осаде и штурме Кун-
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гура. В составе отряда М. Е. Мальцева 30 января 
участвовал в бою под Ильинским острожком с 
кунгурскими командами. Спасся бегством, утра-
тив имущество.

КУЗНЕЦОВ Яков (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

КУЗНЕЦОВ Явдоким (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

КУЗЬМА МИТРИЕВ (дата рождения не уста-
новлена — 1773), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Старшина ясачных марийцев Осин-
ской дороги. Житель деревни Митряево (ныне 
Мишкинский район Республики Башкортостан). 
В 1764 служил старшиной. Убит повстанцами.

КУЗМЕТЬ ИШМЕТЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Служилый 
татарин Казанского уезда. Старшина повстанче-
ского отряда под Елабугой. 22.01.1774 у деревни 
Танайки был разбит в бою командой полковни-
ка Ю. Б. Бибикова. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

КУЗЬМИН Петр (Козьмин) (годы жизни не 
установлены), рудничный приказчик Воскресен-
ского завода, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. В числе 13 работников Каргалин-
ских  рудников  примкнул  к  восстанию 
(05.10.1773); показывая манифесты Пугачева, 
привлек на сторону восставших остальных ра-
ботников рудников, которые, захватив 4 пушки 
и другое снаряжение, ушли в Берду (07.10.1773). 
Вместе с П. Лебедковым привел на Воскресен-
ский завод отряд Каскына Самарова (12.10.1773), 
участвовал в убийстве приказчика В. Кулалеева. 
Действовал в Исетской провинции. В бою под 
Кундравинской слободой взят в плен командой 
подполковника И. И. Михельсона (22.05.1774). 

Содержался в Уфимском остроге. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

КУЙБАК ДЖАЙЛЯВОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Сотник, 
правящий старшинскую должность в Сыргин-
ской волости Исетской провинции. Житель де-
ревни Куйбаково (ныне Алменевский район 
Курганской области). Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774. Затем 
обратился в прежнее повиновение.

КУКЕЙ БЕКБУЛАТОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Куваканской волости Исетской провинции. Жи-
тель деревни Кукеево (ныне не существует). 
Примкнул к восставшим. Продолжал сопротив-
ление до осени 1774. Затем обратился в прежнее 
повиновение.

КУЛАКОВ Иван Иванович (около 1752 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин деревни Павелевой Красномыльской 
слободы. Примкнул к «злодейской толпе», явив-
шись в деревню Брюхово. Схвачен воинской 
командой под Уксянской слободой после боя 
09.03.1774. После допроса в Шадринской упра-
вительской канцелярии наказан батогами и от-
пущен в «дом».

КУЛБАК (Сатаев) (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанец. Походный старшина Ай-
линской волости Сибирской дороги. Примкнул 
к восставшим. Сподвижник Салавата Юлаева.

КУЛИКОВ Демид (годы жизни не установлены), 
солдат Оренбургского гарнизона. Участвовал 
в походе корпуса бригадира Х. Х. Билова, по-
сланного 24.09.1773 против Пугачева из Орен-
бурга к Илецкому городку. При разгроме корпу-
са в бою 27 сентября у Татищевой Куликов вме-
сте со многими другими попал в плен, но день 
спустя бежал и 29 сентября явился в Оренбург. 
При допросе в губернской канцелярии он дал 
явно недостоверные показания о Пугачеве, зая-
вив, будто бы он беглый каторжник, наказанный 
кнутом, имеет-де на лице каторжные клейма 
(«знаки») и, скрывая их, никогда не снимает низ-
ко надвинутой на лицо шапки. И. А. Рейнсдорп 
поверил вымыслу и привел его в опубликован-
ном 30 сентября объявлении. Пугачев и его со-
ратники, узнав об этой публикации, обвинили 
Рейнсдорпа в клевете.

КУЛИКОВ Михаил Антонович (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
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1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Солдат 
инвалидной команды в Алатыре. 24.07.1774 всту-
пил в Донской повстанческий полк Пугачева. 1 
августа, находясь в лагере Пугачева в селе Ухтин-
ке под Пензой, подал в военную коллегию про-
шение о возвращении его на прежнюю службу в 
Алатырь. Получил соответствующий билет, в удо-
стоверение его отставки от службы по старости и 
болезням. Явившись в Алатырь 8 августа, сдал 
билет в провинциальную канцелярию, был аре-
стован (оригинал билета был сожжен).

КУЛТАЙ ИЛЧИКЕЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Усерганской волости Ногайской дороги. При-
мкнул к восставшим.

КУЛУМБЕТ АСЫЛБАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Улу-Катайской волости Исетской провинции. 
Примкнул к восставшим. В феврале 1774 со-
вместно с Баязитом Максютовым во главе от-
ряда (500 человек) действовал под Челябинском. 
В мае находился около Каслинского завода. Осе-
нью 1774 отошел от восстания, перешел в преж-
нее повиновение.

КУНАК БУРХАНОВ (годы жизни не установле-
ны), участник подавления Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»). Старшина Ка-
тайской волости Исетской провинции. Участво-
вал в карательных операциях.

КУНАКБАЙ ДЖУМАЕВ (Конопай Юнин, Ко-
нулбай Юмин) (дата рождения не установле-
на — январь 1774), участник Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Сарсбаш (Самсун) Иренской 
волости Сибирской дороги. Присоединился к 
восстанию в январе 1774. Совместно с Канзафа-
ром Усаевым и Мавлютом Аитовым захватил 
Ачитскую крепость Пермской провинции Казан-
ской губернии, мобилизовал в повстанческую 
армию работников Тисовского завода и жителей 
Торговижского острога той же провинции. По-
гиб при осаде Кунгура.

КУНАКБАЙ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник. Башкир 
из деревни Калчир (ныне Аургазинский район 
Республики Башкортостан). Примкнул к вос-
ставшим. Действовал на Ногайской дороге. 
В июне 1774 участвовал в грабеже дома мишар-
ского старшины Муксина Абдусалямова в дерев-
не Бузовьяз.

КУНАККУЛ АДЗИТАРОВ (1712—1789), участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Старшина ясачных татар 
Дуван-Табынской волости Ногайской дороги. 
В 1746 припущен на земли башкир Иликей-
Минской волости. Житель деревни Адзитарово 
(ныне Аургазинский район Республики Башкор-
тостан). Примкнул к восставшим. В марте — 
апреле 1774 в составе отряда атамана В. Торно-
ва действовал около Нагайбакской крепости. 
Летом служил у Канзафара Усаева. В начале ав-
густа, при пленении Канзафара Усаева сторон-
никами правительства, вместе с сыном Керкеем 
(Яркеем) сумел скрыться.

КУРЕЕВ Иван Михайлович (годы жизни не 
установлены), офицер Уфимского гарнизона, 
прапорщик. Участвовал в обороне Уфы, осажден-
н о й  п у г а ч е в с к и м и  о т р я д а м и  а т а м а н а 
И. Н. Зарубина-Чики с конца ноября 1773 по 
24.03.1774.

КУРОЧКИН Иван Алексеевич (1721, Колодез-
ная слобода Острогожской провинции Харьков-
ской губ.— 1774), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник (1774). В 1772 за «татьбу» подвергнут 
пыткам, сослан в Сибирь. Служил казаком на 
Тобольской линии. Весной 1774 захвачен баш-
кирами, привезен к Пугачеву в Магнитную кре-
пость. Определен в 1-й Яицкий полк. В мае 1774 
в составе Главного войска участвовал в рейде по 
Исетской провинции (Троицкая и Миасская 
крепости, Златоустовский и Саткинский заво-
ды); прошел путь почти до Царицына. Во время 
боя под Черным Яром взят в плен командой 
подполковника И. И. Михельсона (25.08.1774). 
Казнен.

КУРЧЕЕВ Иван (дата рождения не установле-
на — 1774), инженер-подпоручик. С января 1774 
участвовал в походе корпуса Голицына от Каза-
ни к осажденному Оренбургу. В сражении, раз-
вернувшемся 22 марта у стен Татищевой крепо-
сти, был тяжело ранен и три недели спустя 
умер.

КУЛЧУК ЕРМЯКОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Старшина Тамъ-
янской волости Ногайской дороги, имел в веде-
нии 162 двора. Жил в восточной Башкирии. 
Примкнул к восставшим.

КУСЯК (годы жизни не установлены), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Башкирский сотник Ногай-
ской дороги. Примкнул к восставшим. В начале 
июня 1774 совместно с Сабыром Кутлумбековым 
и Юлдубаем командовал 2-тысячным отрядом в 
сражении с подполковником И. Л. Тимашевым.
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КУСЯПКУЛ АЗАТЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), командир повстанче-
ского отряда. Старшина Юрматинской волости 
Ногайской дороги. Вместе с Тимербаем Казбу-
латовым имел в ведении 373 двора. Житель де-
ревни Кусяпткулово (ныне не существует). 
Примкнул к восставшим. В октябре 1773 вместе 
с Сайраном Саитовым привел к Пугачеву тысяч-
ный отряд башкир-юрматинцев. В мае 1774 
вмес те с Каранаем Муратовым осаждал Стерли-
тамакскую пристань. Затем возвратился в преж-
нее повиновение. В 1790 служил старшиной.

КУТЛУГИЛЬДА АБДРАХМАНОВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева, повстанческий полковник. Из башкир 
Бушман-Кипчакской волости Ногайской дороги. 
Старшина той же волости. Племянник Кинзи 
Арсланова. Примкнул к восстанию в сентябре 
1773. С октября участвовал в осаде Оренбурга. 
8—9 ноября около деревни Юзеево Бугульмин-
ского ведомства вместе с Идеркаем Баймековым, 
И. Н. Зарубиным и А. А. Овчинниковым уча-
ствовал в бою с правительственными войсками 
под командованием В. А. Кара. Весной 1774 мо-
билизовывал сторонников восстания среди на-
селения Ногайской дороги. Летом совместно со 
Сляусином Кинзиным действовал на юге той же 
дороги. В октябре попал в плен. Находился под 
следствием в Казанской секретной комиссии. 
Весной 1775 освобождён.

КУТЛУГУЗА САПАРГУЛОВ (дата рождения не 
установлена — около 1775), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), повста-
нец. Старшина Тельтим-Юрматинской волости 
Ногайской дороги (служил старшиной с 1760), 
имел в ведении 191 двор. Житель деревни Кут-
лугужа (ныне Гафурийского района Республики 
Башкортостан). Примкнул к восставшим.

КУТЛУЧУРА САИТМАМБЕТОВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Примкнул к восставшим. С первых 
дней принял участие в осаде Уфы. В декабре, 
приехав на Осинскую дорогу, разграбил мель-
ницу старшины Шарыпа Киикова. В мае 1774 
был мобилизован генерал-майором Ф. Ю. Фрей-
маном, от которого бежал вместе со своей коман-
дой. Летом 1774 действовал на Ногайской до-
роге и под Уфой.

КУТЛУЮЛ (Кинзекей) САРЫМОВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 

(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанец. 
Башкир. Помощник старшины Кинзи Арслано-
ва. Примкнул к восставшим. Писарь. Продол-
жал сопротивление до глубокой осени 1774.

КУЧЕРБАЙ АРЫСЛАНОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
ясачных тептярей и бобылей Исетской провин-
ции. Житель деревни Калкан (ныне Учалинский 
район Республики Башкортостан). В 1767 вместе 
с Мухамметом Сафаровым участвовал в состав-
лении наказов депутату Уложенной комиссии 
Мансуру Ибрагимову. Примкнул к восставшим. 
Осенью 1774 отошел от восстания, перешел в 
прежнее повиновение.

КУЧУКБАЙ АБДУЛЛИН (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Гайнинской волости Казанской дороги. Имел в 
ведении 263 двора. Житель деревни Кызыря-
рово (ныне Бардымский район Пермского края). 
Примкнул к восставшим. Осенью 1774 вместе с 
Токтамышем Ишбулатовым явился с повинной 
в Казань. 10 декабря отправлен к П. И. Панину. 
В 1778 служил старшиной.

КЫЧКИН (Каскын) САМАРОВ (годы жизни не 
установлены), сотник Тамьянской волости Но-
гайской дороги Оренбургской провинции, по-
ходный старшина и полковник повстанцев. 
В 1771—1773 командовал отрядом башкир, ко-
торый, находясь в экспедиционном корпусе рус-
ской армии, участвовал в боевых действиях про-
тив барских конфедератов в Польше. В октябре 
1773 находился в сводном отряде башкир и ми-
шарей, мобилизованных властями для помощи 
Оренбургу, осажденному войском Е. И. Пугаче-
ва. В начале ноября большая часть отряда пере-
шла на сторону восставших. Некоторое время 
он оставался в Бердской слободе, а затем воз-
главил отряд башкир-повстанцев, с которым 
направился к Уфе, где вступил в войско 
И. Н. Зару  бина-Чики. В рядах этого войска уча-
ствовал в боях под осажденной Уфой (декабрь 
1773 — 24.03.1774), а позднее, с апреля 1774, 
в течение полугода вел активные действия про-
тив карателей в юго-западных, южных и цент-
ральных волостях Уфимской провинции. Осе-
нью 1774, исчерпав возможности дальнейшего 
сопротивления, сдался властям. В конце октяб-
ря явился с повинной к подполковнику 
И. Л. Тимашеву. В январе 1775 его доставили в 
Казанскую секретную комиссию. Избежал нака-
зания.
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ЛАБЗЕНЕВ (Ларзянов) Иван Васильевич 
(1736—1773), яицкий казак. 18.09.1773 он с де-
сятью верными властям сотниками, пятидесят-
никами и казаками был захвачен пугачевцами 
под Яицким городком и день спустя казнен.

ЛАЗАРЕВ Антон (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В боевой обстановке утратил имущество: «ло-
шадь, мерин саврасой с седлом и с прибором, 
сумы переметные, денег 1 р. 50 к., рубашка с 
порты, зипун смурой». В феврале 1774 Красноу-
фимской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ЛАЗАРЕВ Иван Гаврилович (годы жизни не 
установлены), подполковник, воевода Исетской 
провинции. В 1766 назначен воеводой Исетской 
провинции. Организовал городское население 
на восстановление крепостных стен. Организо-
вал в Челябинске ярмарку (1768). В 1772 снят с 
должности и отдан под следствие «за злоупотреб-
ления». В 1773, в начальный период восстания 
под предводительством Е. И. Пугачева, нахо-
дился в Казани, действовал в составе войска 
генерал-аншефа А. И. Бибикова. Направлен в 
Исетскую провинцию «для уговору обращения 
в спокойствии и тишину приводу всех бунтую-
щих исетских башкирцов» (ему был придан кол-
лежский асессор Тоузаков и команда в 20 чело-
век, выданы деньги и сабли на подарки знатным 
башкирам). С мая 1774 вновь воевода Исетской 
провинции. Приводил башкирских старшин в 
прежнее повиновение до глубокой осени 1774. 
Вторично пробыл воеводой до 1778.

ЛАЗАРЕВ Леонтий (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ЛАЙКЕВИЧ Константин (годы жизни не уста-
новлены), участник подавления Крестьянской 

войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, хорунжий. 02.06.1774 вступил 
в Уфу во главе 3-сотенной казачьей команды, 
входившей в состав войска полковника А. Я. 
Якубовича. Участвовал в боевых действиях про-
тив повстанческих отрядов севернее Уфы, в 
середине июня переброшен в Оренбург в рас-
поряжение генерал-поручика Ф. Ф. Щербатова. 
В июле со своей командой участвовал в походе 
войск генерал-майора П. М. Голицына из Орен-
бурга в Уфу. Отличился в бою 5 июля против 
башкирских повстанцев под Стерлитамакской 
пристанью. В Уфе в составе деташемента под-
полковника И. К. Рылеева участвовал в боях 
18 и 22 сентября 1774 против войск Салавата 
Юлаева.

ЛАНГЕЛЬ Андрей Андреевич (Андреас фон 
Лангаль) (около 1744, Финляндия — 14.06.1808), 
государственный деятель Российской империи, 
тайный советник (1803), масон. С 1784 по 
23.04.1786 — поручик правителя (вице-губер-
натор) Таврической области; коллежский совет-
ник. Посетитель петербургской ложи «Урания». 
В 1782 секретарь петербургской масонской ложи 
«Пеликан». В 1786 — поручик правителя Оло-
нецкого наместничества. С 23.10.1786 до 
25.01.1797 — поручик правителя Ревельского 
наместничества; статский советник (1795). 
С 25.01.1797 — губернатор Эстляндской губер-
нии; действительный статский советник. 
16.05.1797 в донесении генерал-прокурору Се-
ната А. Б. Куракину сообщал, что бывшие пуга-
чевцы Салават Юлаев, И. Я. Почиталин, Канза-
фар Усаев, Юлай Азналин, А. Т. Долгополов и 
Е. И. Тюленев сосредоточены в одном месте — 
Балтийском Порте. В ответном послании Кура-
кин сообщал, что имеющиеся на каторге пуга-
чевцы должны оставаться в Балтийском Порте 
до конца жизни. Награжден орденами Святого 
Владимира 3-й (1793) и 4-й (1786) степеней, Свя-
той Анны 1-й степени (1799).

ЛАПАТИН Герасим (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные, 
денег 4 рубли 25 копеек, рубашка одна, порты 
одни, двои чюлки панские да русские, руковицы 
козловые, одно копье».

Л
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ЛАПИН Филип (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ЛАПТЕВ, участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»). Крестьянин Чумаз-
ской слободы. Один из виновников бунта в Че-
лябинске 05.01.1774. Определением Исетской 
провинциальной канцелярии наказан кнутом и 
после вырезания ноздрей и «проставления на 
лбу и на щеках указанных знаков (на лбу — «в», 
на щеках, на одной — «о», а на другой — «р»)» 
отправлен на каторгу в Азов.

ЛАРИОНОВ Александр Леонтьевич (годы жиз-
ни не установлены), генерал-майор. Из дворян. 
В службе с 1742. В 1773—1774 служил в Казани 
обер-кригскомиссаром, ведал интендантским 
обеспечением гарнизонных команд Казанской 
и Оренбургской губерний. В конце января 1774 
вызвался командовать Казанским уланским кор-
пусом, сформированным на средства местного 
дворянства и предназначавшимся для содей-
ствия регулярным армейским командам в пода-
влении пугачевского восстания. 6 февраля его 
корпус, подкрепленный командами армейской 
пехоты и кавалерии, выступил из Казани и на-
правился по Ново-Московской дороге к Кичуев-
скому фельдшанцу, чтобы следовать оттуда к 
Оренбургу, куда продвигался авангардный кор-
пус генерала П. М. Голицына. Однако в начале 
марта задание было изменено — форсирован-
ным маршем отправиться на помощь Уфе, бло-
кированной отрядами атамана И. Н. Зарубина 
(Чики). Следуя через Заинск, Мензелинск и На-
гайбакскую крепость, его корпус к середине 
марта вышел к Бакалинской крепости. Коман-
дующий карательными войсками генерал-аншеф 
А. И. Бибиков, недовольный медленными дей-
ствиями своего «братца» (троюродного брата) 
Ларионова, отозвал его к себе в Бугульму, а на 
его место определил подполковника И. И. Ми-
хельсона. После смерти Бибикова (09.04.1774) 
Ларионов возвратился в Казань, где занялся 
прежними обязанностями по управлению дела-
ми кригс-комиссариатской конторы. 01.07.1774 
он обратился к казанскому губернатору 
Я. Л. Бранту со служебной запиской, в которой, 
успокаивая губернатора, писал, что тому-де не 
следует опасаться нападения «толпы» Пугачева 
на Казань, так как укрепления города достаточ-
но прочны и надежны. 3 июля Ларионов уехал 
«по крайней надобности» из Казани в Москву, 
получив разрешение на отпуск, а десять дней 
спустя, 12 июля, войско Пугачева штурмом овла-
дело Казанью.

ЛАРИОНОВ Илларион (1738—1773), священ-
ник церкви в Рассыпной крепости. После взятия 
Рассыпной войском Е. И. Пугачева (25.09.1773) 
повстанцы казнили коменданта крепости 
И. Ф. Веловского и верных ему офицеров. Вме-
сте с ними был казнен и Ларионов, отказавший-
ся признать в Пугачеве «императора Петра 
Треть его», присягнуть ему в верности и приве-
сти к присяге гарнизон и жителей крепости.

ЛАШИН Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В боевой обстановке утратил имущество: «ло-
шадь, кобыла сивая с седлом, епанча серая, са-
поги, рубашек с порты двои». В феврале 1774 
Красноуфимской станичной избой за утерянное 
казенное ружье с него взыскан 1 рубль.

ЛАШИХ Захар (1755 — дата смерти не установ-
лена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе 1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ЛЕПИЛИН Петр (годы жизни не установлены), 
сотник яицких казаков. 29.11.1773 комендант 
Яицкого городка И. Д. Симонов послал Лепи-
лина, вместе с казачьим десятником М. В. Лив-
киным, со своими донесениями в Военную кол-
легию. По прибытии в Петербург они были до-
прошены в коллегии, подробно обрисовали 
боевую обстановку под Оренбургом, поведали о 
состоянии действующих там сил. По указанию 
Екатерины II Коллегия наградила казаков сере-
бряными медалями.

ЛЕСКОВСКИЙ Василий (1732 — не ранее 
1776), офицер 23-й легкой полевой команды, по-
ручик. В 1770—1772 участвовал в боевых дей-
ствиях против польских конфедератов. С января 
1774 служил в корпусе генерала П. Д. Мансуро-
ва, наступавшем вдоль Самарской дистанции 
укреплений на восток, на помощь Оренбургу, 
осажденному войском Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»). Отличился в бою 14.02.1774, 
первым ворвавшись со своей ротой в Бузулук-
скую крепость, обороняемую отрядом пугачев-
ского атамана И. Ф. Арапова. Будучи ранен, 
остался в строю; 22 марта участвовал в бою у 
Татищевой крепости. В дальнейшем был среди 
тех, кто подавлял повстанческое движение в 
центральных и восточных районах Уфимской 
провинции. 25.11.1774 ему при содействии от-
ряда мишарского старшины Муксина Абдусаля-
мова удалось захватить в плен бригадира Сала-
вата Юлаева с группой верных людей. В награду 
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за это генерал-аншеф П. И. Панин произвел его 
в капитаны.

ЛЕСНЫХ Афанасий (около 1746 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин Кру-
тихинской слободы. После занятия слободы по-
встанцами поставлял им сено и овес, предостав-
лял лошадей для перевозки «злодейских пово зок 
и пушек». Пойман воинской командой под Ук-
сянской слободой 09.03.1774. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен до-
мой.

ЛЕУХАНОВ Федор Михайлович (около 1734 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Косотурского завода заводчика Лугинина. 
Примкнул к восставшим. С 11 единомышленни-
ками взяли под караул майора Чубарова и по-
ручика Кологривова, прибывших из Екатерин-
бурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

ЛЕЦКОЙ Алексей Петрович (Лецкий) (1725 — 
05.05.1800, Казанский Зилантов Свято-Успен-
ский монастырь), генерал-майор (1777). С 1747 
на военной службе. Участник Семилетней войны 
(капитан артиллерии). С 1764 — подполковник 
артиллерии. В 1764—1771 обер-кригскомиссар 
в главной канцелярии артиллерии и фортифи-
кации и в артиллерийском корпусе. С 1771 — 
бригадир. В 1774—1776 — оберкомендант Ка-
занской крепости, отстоял её от войск Е. И. Пу-
гачева. С 31.10.1776 по 28.07.1782 — гражданский 
губернатор Калужского наместничества. После 
выхода в отставку жил в Казани. В его доме в 
мае 1798 останавливался и жил в течение не-
дели император Павел I.

ЛИСИЦЫН Герасим (1756 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под селом 
Ординским. В боевой обстановке утратил иму-
щество: «денег 1 р., рубашек с порты двои, су-
конные штаны, двои чулки». В феврале 1774 
Красноуфимской станичной избой за утерянное 
казенное ружье с него взыскан 1 рубль.

ЛИФАНОВ Аверьян (дата рождения не установ-
лена — 1774), яицкий казак, повстанец. К пуга-
чевскому восстанию примкнул в январе 1774, 
участвовал в боях под осажденной в Яицком го-
родке внутренней городовой крепостью. В апре-
ле — начале июня того года находился в отряде 
атамана Речкина, который укрывался от пресле-
дования карателей в прияицкой степи. В начале 
июня в лесу у реки Большой Узень отряд был 
окружен карательной командой рот мистра 
Нолькена, захвачен в плен и отконвоирован в 
Яицкий городок. Там по приказу генерала Ман-
сурова 15 июня были казнены четверо из плен-
ных: Лифанов, Речкин, Серебрецов и Ерофеев, 
а остальные после телесной экзекуции заключе-
ны в тюремный острог.

ЛИХАЧЕВ Александр Логгинович (между 1752 
и 1754 — 07(19)11.1814, с. Кошкар Мамадыш-
ского уезда Казанской губ.), помещик. Восьми 
лет остался круглым сиротой, с 1762 под опекой. 
С 1761 был записан рядовым в Семеновский 
полк; в конце 1760-х прибыл на службу в Петер-
бург и в 1770 был произведен в фурьеры. В свя-
зи со смертью опекуна 27.03.1770 взял полуго-
дичный отпуск для устройства домашних дел, а 
21 июля он вместе со своим братом Николаем, 
отставным подпоручиком Семеновского полка, 
бил челом о разделе имущества, оставшегося по-
сле отца. По разделу за ним оказалось 214 душ 
в селе Полянки. 01.01.1773 по собственному 
прошению был уволен в отставку в чине подпо-
ручика и переехал с семьей в Полянки. В 1774 
усадьба подверглась нападению войск Е. И. Пу-
гачева; в это время Лихачев был в Казани, а се-
мья была спасена дворовыми людьми. По воз-
вращении из Казани построил новый каменный 
дом и поселился в нем безвыездно. С 1776 член 
масонской ложи «Восходящего солнца» системы 
И. П. Елагина (Казань). С 1782 по 1785 служил 
по выборам заседателем в Казанском верхнем 
земском суде, а с 1787 по 1803 состоял депутатом 
в Казанском дворянском собрании, участвуя в 
составлении родословных книг. В 1798 был на-
значен директором Главного народного учили-
ща (Казанской гимназии). 16.11.1804 подал про-
шение об отставке «за слабостью здоровья» и 
получил ее 10.12.1804. В 1807 был избран мама-
дышским уездным предводителем дворянства, 
что и побудило его переселиться в свою усадьбу 
в с. Кошку Мамадышского уезда Казанской гу-
бернии. В 1811 освободился от обязанностей 
предводителя.

ЛИХАЧЕВ (Макаров) Гаврила Макарович 
(1747—1774), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Уро-
женец деревни Шиланки под Рыбной слободой 
на Каме, крепостной крестьянин помещиков 
Н. Л. и А. Л. Лихачевых. Есаул и полковник по-
встанческих отрядов в Западном Прикамье. 
Прибыл во главе отряда (400 человек и две пуш-
ки) в село Батеряки (в 15 верстах от Рыбной 
слободы). Бахтияр Канкаев не оказал ему 
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поддержки в этом походе. Потерпел поражение 
в бою 25.07.1774 от карательной команды под-
полковника С. Неклюдова. Отошел с четырьмя 
верными соратниками к верховьям Вятки, где 
пытался сформировать повстанческий отряд для 
похода на Уржум. Убит в стычке с карателями 
09.09.1774 у деревни Большой Кильмезь.

ЛОГИНОВ Дмитрий Иванович (1735 — не ра-
нее 1781), яицкий казак, сын войскового стар-
шины И. И. Логинова (1718—1774). В службу 
вступил рядовым казаком (1753); в 1773 был 
произведен в сотники. В период пугачевского 
восстания верно служил властям. В декабре вел 
разведку на форпостах Нижней Яицкой линии, 
собирал сведения о появившемся там отряде 
М. П. Толкачева. Во время осады пугачевцами 
крепости в Яицком городке находился со своей 
командой в рядах оборонявшегося гарнизона, 
участвовал в отражении приступов.

ЛОГИНОВ Михаил Иванович (1725 — не ранее 
1781), яицкий казак, повстанец, сын войскового 
старшины И. И. Логинова. Вступил в отряд 
Е. И. Пугачева при первом его приступе к Яиц-
кому городку 18.09.1773, а день спустя на вой-
сковом круге казаков-повстанцев был выбран в 
сотники. С того времени он участвовал во взя-
тии прияицких крепостей и боях под осажден-
ным Оренбургом. После поражения повстанче-
ского войска в битве у Татищевой крепости 
спасся бегством в Бердскую слободу. Считая 
дело Пугачева проигранным, Логинов решил 
оставить его и бежать в Оренбург, что и осуще-
ствил 23 марта, подговорив к побегу некоторых 
других людей (в частности, вел разговор 
с М. Г. Шигаевым). Явившись с повинной в 
Оренбург, он донес губернатору И. А. Рейнсдор-
пу о поражении Пугачева под Татищевой, о на-
чавшемся отходе его отрядов из Бердской сло-
боды и скором прибытии правительственных 
войск к Оренбургу. Учитывая добровольную 
явку Логинова, начальство сочло возможным 
освободить его от взыскания за службу у Пуга-
чева, однако разжаловало из сотников в рядовые 
казаки, а потом отправило на прежнее место 
службы — в Яицкий городок. 03.12.1778 он сно-
ва был определен в сотники.

ЛОПАТИН Василий Егорович (годы жизни не 
установлены), прапорщик гарнизона Верхнео-
зерной крепости. Участвовал в обороне Верх-
неозерной крепости от нападений повстанче-
ских отрядов в ноябре 1773. Отличился в бою 
при отражении штурма, предпринятого 26 нояб-
ря войском во главе с Е. И. Пугачевым (импера-
тор «Петр III»).

ЛОПАТИН Степан Егорович (1748—1773), ко-
мендант Ильинской крепости, поручик. В гар-
низоне Ильинской крепости было до сотни сол-
дат и 20 казаков, имелось 4 пушки. 22.11.1773 
крепость атаковал отряд пугачевского атамана 
А. Т. Соколова-Хлопуши (до 1 тысячи человек). 
Лопатин пытался сопротивляться, но его коман-

да действовала робко и вскоре капитулировала. 
Захваченный в плен комендант был казнен, а 
солдат и казаков атаман Соколов-Хлопуша взял 
в свой отряд. Оставляя покоренную крепость, 
Соколов-Хлопуша поручил управление ею мест-
ному прапорщику И. И. Бочкареву.

ЛОХАНИН (Леханин) Михаил (годы жизни не 
установлены), участник подавления Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Сивенской волости Казанского уезда. 
В январе 1774 осуществлял мобилизацию насе-
ления Сивенской волости Осинской дороги в 
карательные команды. 29.01.1774 в бою у дерев-
ни Полозовой руководя карательными команда-
ми (совместно с И. Алымовым и А. С. Клепико-
вым) нанес поражение повстанческим отрядам 
А. Ф. Носкова и есаула Ф. Калабина (Шмоты). 
В апреле вместе с Ю. Ю. Берглиным действовал 
под Осой.

ЛУГИНИН Ларион (Илларион) Иванович (1720 
или 1721, Тула — 1789, Златоуст). Из династии 
тульских купцов 1-й гильдии, заводовладельцев, 
основателей ряда уральских предприятий. Вел 
с отцом торговлю при Санкт-Петербургском и 
других портах. В середине XVIII века входил в 
число самых богатых купцов России. В 1769 у 
графа А. С. Строганова приобрел Троице-
Саткинский завод за 185 тыс. рублей, у В. М. Мо-
солова — Златоустовский завод за 85 тыс. руб-
лей. В 1772 купил у П. А. Демидова Корельский, 
Верхне-Чугунский и Нижне-Чугунский заводы 
(Нижегородская губерния), перевел с них 
414 душ мужского пола на уральские заводы. 
Основал Миасский (1773) и Кусинский (1778) за-
воды. Купил у башкирских вотчинников значи-
тельный участок земли, прилегавшей к Злато-
устовскому заводу. На Златоустовском заводе 
ввел производство листового железа, чугунной 
посуды, якорей; организовал иконописную и 
живописную мастерские. Его внешнеторговый 
оборот в 1773 составлял около 184 тыс. рублей, 
в 1775 — свыше 128 тыс. рублей. Во время Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева его заводы подверг-
лись разрушениям. После уничтожения Пугачё-
вым в 1774 Златоустовского и Саткинского 
заводов получив от государства ссуду в 
102 тыс. рублей, восстановил свои предприятия 
(1776). Добился отсрочки взыскания десятинной 
недоимки (с 1772), затем освобождения своих 
заводов от платежа десятины на 10 лет. С сыном 
Максимом поселился в Златоустовском заводе, 
построив 2-этажный каменный дом (ныне изве-
стен как Дом горного начальника) с мезонином, 
садом, огородом, оранжереей, прудами, конюш-
ней. Первым среди заводчиков Южного Урала 
в 1770-е наладил производство сырцовой стали, 
открыл госпиталь для крепостных мастеровых 
и 3-классную школу для их детей в Златоустов-
ском заводе. К 1790 его предприятия произво-
дили до 267 тыс. пудов железа и до 2 тыс. пудов 
стали. Общая площадь земель, принадлежащих 
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его заводам составляла свыше 300 тыс. десятин. 
По версии П. П. Падучева, основанной на за-
водских преданиях, Лугинин был убит лакеем 
или грабителями.

ЛУКАНИН Федор Семенович (около 1757 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин села Петропавловского Успенской сло-
боды. После занятия села повстанцами «скло-
нясь» поставлял им сено и овес, предоставлял 
лошадей для перевозки «злодейских повозок». 
Пойман воинской командой под Уксянской сло-
бодой 09.03.1774. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к на-
казанию плетьми. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.

ЛУНЕГОВ Борис (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ЛУНЕГОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «мерин рыжей с седлом, епанча ва-
ленная белая, нагалище ружейное, сумы пере-
метные, денег 1 р. 20 к., рубашек две, коты но-
вые, рукавицы козловые черные с варегами, 
копье».

ЛУНИН Александр Михайлович (15.11.1745, 
Санкт-Петербург — 1816), генерал-поручик, 
действительный тайный советник, председатель 
московского Опекунского совета, сенатор и ме-
муарист, член теоретического градуса и рыцарь 
Ордена розенкрейцеров. По семейным преда-
ниям, его крёстным отцом был будущий импе-
ратор Пётр III. В 13-летнем возрасте был запи-
сан в лейб-гвардии Измайловский полк. В на-
чале 1770-х участвовал в подавлении Польского 
восстания. За усердие при осаде Краковского 
замка, в июле 1772 был пожалован гвардии ка-
питаном. Во время пугачёвского восстания Лу-
нин был поставлен при Бибикове во главе «Се-
кретной следственной комиссии» в Казани и 
Оренбурге. В 1778 — полковник Рязанского пе-
хотного полка. В 1783 стал Мастером стула мо-
сковской «шотландской» ложи, которую возглав-
лял Ю. В. Долгоруков. В 1784 назначен прави-

телем Полоцкого наместничества. Унаследовал 
имения в Рязанской губернии: Богородское и 
Задубровье. С 1792 в отставке в чине генерал-
поручика. Перевёл польскую книгу об устрой-
стве обжигательной печи, за которую получил 
от Вольного экономического общества золотую 
медаль и был принят в члены общества. В 1807 
был избран главным директором Общества.

ЛУНИНЫХ Петр Емельянович (около 1734 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин деревни Делиной Барневской слободы. По-
верстан в казаки, служил в Кундравинском селе. 
Примкнул к «злодейской толпе», воевал под Че-
лябинском в команде И. Н. Грязнова («воевал с 
копьем»). После поражения повстанцев под По-
душенской слободой вернулся домой, затем 
явился в Шадринск. После допроса в Шадрин-
ской управительской канцелярии в марте 1774 
отпущен в «дом».

ЛУТОХИН Петр Дмитриевич (дата рождения 
не установлена — 1774), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), красно-
уфимский казак, полковой писарь. Служил в от-
рядах Салавата Юлаева и атамана И. С. Кузне-
цова под Кунгуром. Погиб в бою 30.01.1774 под 
селом Ординским.

ЛУТОХИН Петр Дмитриевич (около 1740 — 
30.01.1774, около с. Ильинский острожек), участ-
ник Крестьянской войны 1773—1775 под пред-
водительством Е. И. Пугачева. Из подьячих 
детей. Служил в воеводской канцелярии Красно-
уфимска копиистом (с 1757), канцеляристом 
(с 1762). В начале января 1774 в составе делега-
ции красноуфимских казаков явился в походный 
стан Салавата Юлаева в деревню Кутуш Сибир-
ской дороги с заявлением о готовности населе-
ния сдать Красноуфимск и примкнуть к восста-
нию. С 10 по 23 января неотлучно находился 
при Салавате Юлаеве, исполняя должность пол-
кового писаря. В составе войска Салавата Юлае-
ва участвовал в боях под осажденным Кунгуром. 
Затем служил писарем в отряде М. Е. Мальцева. 
Погиб в бою.

ЛЫСОВ Дмитрий Сергеевич (1739—1774), яиц-
кий казак, повстанческий полковник. Впервые 
он встретился с Е. И. Пугачевым за несколько 
дней до восстания, начавшегося 17.09.1773. На 
войсковом круге казаков-повстанцев, состояв-
шемся 19 сентября под Яицким городком, Лы-
сов по совету Пугачева был выбран полковни-
ком. Участвовал во взятии прияицких крепостей 
и осаде Оренбурга; в октябре 1773, исполняя 
предписания Пугачева, поднял на восстание ка-
заков Самарской дистанции крепостей и ставро-
польских калмыков. В бою 12 ноября, при от-
ражении вылазки Оренбургского гарнизона, 
был дважды ранен, но командования своим пол-
ком не оставил. В сражении 13.01.1774, 
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происходившем в отсутствие Пугачева, уехавше-
го в Яицкий городок, Лысов, вместе с Шигае-
вым, Подуровым и Соколовым-Хлопушей выи-
грали бой под Бердской слободой. В первые 
месяцы восстания был в числе людей, входив-
ших в ближайшее окружение Пугачева и поль-
зовавшихся его доверием. Однако ближе к кон-
цу зимы 1774 отношения между ними переме-
нились, стали неприязненными из-за того, что 
к Пугачеву все чаще начали поступать жалобы 
на своевольные действия Лысова, избивавшего 
казаков, а также на то, что его команда мародер-
ствовала, захватывала не только помещичье иму-
щество, но и крестьянские пожитки, а сопротив-
лявшихся такому произволу крестьян избивала 
и даже убивала. 1 марта при возвращении вой-
ска из Каргалы в Бердскую слободу, Пугачев и 
Лысов вступили в перебранку. Лысов, будучи в 
крепком подпитии, острием копья нанес силь-
ный удар в бок Пугачева (того спасли надетая 
под шубу стальная кольчуга да подскочивший 
сзади «государев секретарь» И. Я. Почиталин). 
По возвращении в Бердскую слободу Лысов, не-

взирая на заступничество Шигаева, был приго-
ворен к казни и повешен.

ЛЬВОВ Сергей (годы жизни не установлены), 
участник подавления Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, князь, поручик. 17.01.1774 вступил в Ка-
зань в составе Архангелогородского карабинер-
ного полка (переброшен из Кексгольма). В ря-
дах деташемента генерал-майора А. Л. Ла рио нова 
(с 6 февраля) и подполковника И. И. Михель-
сона (с 18 марта) участвовал в боях под Нагай-
бакской крепостью (6 марта), 9 и 12—13 марта 
соответственно около деревни Стерлитамаково 
и села Бакалы Казанской дороги против отрядов 
Караная Муратова и В. И. Торнова, 24 марта 
под Уфой против армии И. Н. Зарубина, боях 
6, 8, 31 мая против войска Салавата Юлаева, 
22 мая около Лягушино, 3 июня около Верхних 
Кигов, 5 июня около Уразметево, в Казанских 
сражениях 12 и 15 июля и 25 августа у Солени-
ковой ватаги против Главного повстанческого 
войска.
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МАВЛЮТ (Аланфут) АИТОВ (1724 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской во-
йны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Чюмакаево Сунларской воло-
сти Сибирской дороги. Совместно с Канзафаром 
Усаевым и Кунакбаем Джумаевым действовал в 
районе Красноуфимской крепости и города Кун-
гур. 08.01.1774 совместно с Канзафаром Усаевым 
и Кунакбаем Джумаевым подписал смертный 
приговор капитану Воинову. Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

МАВЛЮТ МАНСУРОВ (годы жизни не установ-
лены), мишарский старшина, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Житель деревни Мавлютово (Мансу рово) 
ныне Курганской области. В начале восстания 
сохранял верность властям, затем перешел на 
сторону восставших. В феврале 1774 командовал 
объединенным башкиро-мишаро-русским отря-
дом, занимался мобилизацией местного населе-
ния, держал под контролем дороги. 11.02.1774 
напал на отступавшие из Челябинской крепости 
войска генерал-поручика И. А. Деколонга. Про-
должал сопротивление до осени 1774, действо-
вал в Исетской провинции. В декабре 1774 при-
веден к присяге, обратился в прежнее повино-
вение. В 1775 служил старшиной. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

МАВРИН Савва Иванович (1744, Новгородская 
губ. — 1809, г. Тихвин Новгородской губ.), офи-
цер лейб-гвардии Семеновского полка. В 1773—
1774 служил в учрежденных Екатериной II се-
кретных комиссиях, производивших следствие 
и вершивших расправу над захваченными в 
плен пугачевцами. Начал со службы в Казанской 
комиссии, находившейся в ведении командую-
щего карательными войсками генерал-аншефа 
А. И. Бибикова. Вместе с Мавриным в этой ко-
миссии служили капитан А. М. Лунин, поручик 
В. И. Собакин и подпоручик Г. Р. Державин, а 
также секретарь Тайной экспедиции Сената 
И. З. Зряхов. Весной 1774 боевые действия пе-
реместились на восток, к Оренбургу, где скопи-
лось до двух с половиной тысяч пленных, в чис-
ле которых были и видные вожаки восстания. 
Для производства следствия над ними Екатери-
на II указом от 26.04.1774 предписала откоман-
дировать из Казани в Оренбург Лунина, Маври-
на и Зряхова (оставив в Казани Собакина и Дер-
жавина). Руководство деятельность вновь 
утверж денной Оренбургской секретной комис-
сией императрица возложила на оренбургского 

губернатора И. А. Рейнсдорпа. Прибыв в Орен-
бург 05.05.1774, Маврин и его сослуживцы про-
вели допросы ближайших сподвижников Пуга-
чева: Шигаева, Почиталина, Горшкова, Мясни-
кова, Подурова, Соколова-Хлопуши, Толкачева, 
Каргина и других, а также многих сотен рядо-
вых повстанцев. Подведя первые итоги рассле-
дования, уже 21 мая Маврин отправил в Петер-
бург донесение, в котором отважился утверж-
дать, что пугачевское восстание было вызвано 
не самозванством Пугачева и, более того, не 
происками некоей мифической агентуры, враж-
дебной интересам России, а бедственным поло-
жением народа. В июне 1774 императрица воз-
ложила руководство секретными комиссиями на 
генерал-майора П. С. Потемкина. В конце июля 
он приказал Маврину отправиться из Оренбур-
га в Яицкий городок и провести там повторное 
расследование причин восстания казаков «мя-
тежной» стороны на Яике в 1772. К исполнению 
этого поручения Маврин приступил 11.08.1774, 
сразу по приезде в Яицкий городок; помимо 
того, допрашивал и содержавшихся там под аре-
стом казаков-пугачевцев. К сотрудничеству в 
Яицкую секретную комиссию Маврин привлек 
капитана местного гарнизона А. П. Крылова. 
В ночь на 15 сентября к нему был доставлен аре-
стованный в заволжской степи Пугачев. Основ-
ной допрос, оформленный протоколом, Маври-
ным был произведен 16 сентября. В те же дни 
он допрашивал казаков-повстанцев из послед-
него пугачевского отряда, явившихся в Яицкий 
городок с повинной. Среди них были люди из 
ближайшего окружения Пугачева: Перфильев, 
Коновалов, Фофанов, Кузнецов. В ноябре 1774 
Маврин под своим конвоем доставил в Москву 
группу видных пугачевцев, привлеченных к «ге-
неральному» следствию. С 1775 он продолжил 
свою службу в Петербурге, в лейб-гвардии Се-
меновском полку, а в 1782 был переведен из 
гвардии в штат Военной коллегии на пост гене-
рал- провиантмейстера. В 1791 Маврина произ-
вели в генерал-поручики и назначили генерал-
губернатором Казанского и Вятского наместни-
честв. Был переименован в тайные советники. 
Сенатор. В 1797 Павел I уволил его в отставку.

МАГДИ МЕДИАРОВ (1721 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), командир по-
встанческого отряда. Старшина Уранской воло-
сти Осинской дороги. Житель деревни Ябалако-
во. Примкнул к восставшим. В декабре 1773 
вступил на Камбарский завод. Ездил в ставку 
Пугачева под Оренбург, где воевал его сын 

М
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Мысогут. От Алибая Мурзагулова получил зва-
ние повстанческого старшины. В феврале 1774 
сражался против изменивших сарапульских жи-
телей. Осенью 1774 захвачен в плен. Казанской 
секретной канцелярией приговорен к казни. По 
конфирмации приговор был смягчен: наказан 
плетьми, отрезано ухо. 03.12.1774 доставлен в 
Мензелинск.

МАГНИЦКИЙ Дмитрий Яковлевич (годы жиз-
ни не установлены), офицер Уфимского гарни-
зона, капитан. С конца ноября 1773 по 24.03.1774 
участвовал в обороне Уфы, осажденной пугачев-
скими отрядами. Команда Магницкого занимала 
позицию вдоль Ильинской улицы. Сам он от-
личился в боях при отражении приступов по-
встанческого войска атамана И. Н. Зарубина 
(Чики) к Уфе и вылазках из города к окрестным 
селениям, а так же во время вылазки 09.03.1774 
к селу Богородскому.

МАЖАРОВ Никита, премьер-майор, мензелин-
ский воевода. 22.12.1773, при подходе в Мензе-
линску войска Каракая Муратова, вместе с 
секунд-майором С. М. Тихановским бежал в Ка-
зань. 02.02.1774 вместе с капитаном К. Алексее-
вым арестован полковником Ю. Б. Бибиковым, 
вошедшим в Мензелинск. Впоследствии предан 
за трусость суду.

МАКАРОВ Алексей (годы жизни не установле-
ны), канонир артиллерийской команды Орен-
бургского гарнизона. Участвовал в походе кор-
пуса бригадира Х. Х. Билова, посланного 
24.09.1773 против Е. И. Пугачева из Оренбурга 
к Илецкому городку. При разгроме этого кор-
пуса в бою 27 сентября у Татищевой крепости 
Макаров вместе с другими солдатами попал в 
плен, а затем был взят на службу в повстанче-
ское войско. С первого дня осады Оренбурга 
(05.10.1773) Макаров был на одной из пушечных 
батарей, участвовал в приступах к городу, в от-
ражении вылазок гарнизона.  В ночь на 
24.02.1774 он перебежал в Оренбург, где при 
допросе в губернской канцелярии привел дан-
ные о состоянии войска Пугачева, о его артил-
лерии под городом (до 70 пушек и мортир), о 
наличии боеприпасов, продовольственном обе-
спечении, сообщил слухи о ходе продвижения 
правительственных войск.

МАКСИМОВ Самсон (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), атаман повстанческо-
го отряда, повстанческий полковник (1774). Жи-
тель Исетской провинции. Командовал отрядом, 
сформированным преимущественно из населе-
ния Багарякской слободы (ныне с. Багаряк Кас-
линского района Челябинской области); с янва-
ря 1774 действовал совместно с повстанческими 
отрядами П. Журбинского, А. Паркачева, 
И. Н. Белобородова, которые заняли ряд заво-
дов и сел, до середины февраля 1774 держали 
Екатеринбург в блокаде. В начале марта 1774 

его отряд соединился с отрядом Белобородова. 
Действовал в Каменском и Сергинском заводах. 
В районе деревни Евчугово его 3-тысячный от-
ряд потерпел поражение от команды секунд-
майора Х. Фишера, посланного из Екатеринбур-
га; отступил в южном направлении; 12.03.1774 
понес крупные потери в бою с карательным от-
рядом секунд-майора Д. А. Гагрина у Каслин-
ского завода; отошел к Саткинскому заводу. 
В апреле 1774 находился в Челябинске, участво-
вал в охране дорог, мобилизации местного на-
селения. В Магнитной крепости 07.05.1774 сое-
динился с Главным войском Пугачева. Дальней-
шая судьба неизвестна.

МАКСИМОВСКИХ Иван Фадеевич (1751 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), брат 
С. Ф. Максимовских. Крестьянин деревни Под-
корытовой Шадринского ведомства. Взят в «во-
ровскую толпу». Направлен под Шадринск, за-
тем в Уксянскую слободу. Взят в плен под Ук-
сянской слободой 09.03.1774. После допроса в 
Шадринской управительской канцелярии был 
наказан плетьми и отпущен «в дом».

МАКСИМОВСКИХ Семен Фадеевич (1736—
1774), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»), брат И. Ф. Максимов-
ских. Крестьянин деревни Подкорытовой Ша-
дринского ведомства. «Наряжен» в казаки, через 
сутки бежал. Примкнул к восставшим, снабжал 
восставших сеном и овсом. С односельчанином 
Корытовским ездил под Долматовский мона-
стырь, призывал майора Заворотнова к сдаче. 
Направлен в Уксянскую слободу. Взят в плен 
под Уксянской слободой 09.03.1774. Определе-
нием Шадринской управительской канцелярии 
приговорен к казни (повешению). До кон-
фирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деко лонгом умер «под караулом».

МАКСЮТ МУРЗАКАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), старшина ясачных татар Ногайской 
дороги, участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Житель деревни Максютово (ныне Бе-
лебеевский район Республики Башкортостан). 
Переселился в 1760 из Булярской волости Ка-
занской дороги на земли башкир Яик-Суби-
Минской волости. Примкнул к восставшим. Со-
ратник Караная Муратова. В конце 1773 был 
послан из Берды в Башкирию. В марте — апре-
ле 1774 служил у атамана В. Торнова близ На-
гайбакской крепости. В конце апреля — начале 
мая совместно с Каранаем Муратовым возрож-
дал повстанческое движение на Ногайской до-
роге. 26 и 27 июня близ Усень-Ивановского за-
вода совместно с Каранаем Муратовым имел 
сражение с карательным отрядом майора 
В. Меллина. В ноябре 1774 возвратился в преж-
нее повиновение.
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МАКСЮТ СЮЮНДУКОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева, 
командир повстанческого отряда. Старшина Ка-
занской дороги. Примкнул к восставшим. В ян-
варе 1774 участвовал в осаде Елабуги.

МАЛАЙ АСАНОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Старшина Кущинской 
волости Сибирской дороги, имел в ведении 
176 дворов. Сын бывшего старшины Булекей-
Кудейской волости Асана Муллакаева. Впервые 
в документах упомянут в 1763. Примкнул к вос-
ставшим. Продолжал сопротивление до февраля 
1775.

МАЛЧАНОВ Степан (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МАЛЬЦЕВ Михаил Еремеевич (1748—1774), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак, писарь 
Красноуфимского казачьего войска, сотник 
(с 15.01.1774), атаман (с 20.01.1774). Служил в 
Оренбургском казачьем войске, с 1765 писарь 
Красноуфимской станичной избы. В начале ян-
варя 1774 примкнул к восстанию. В январе — 
феврале 1774 совместно с И. С. Кузнецовым 
участвовал с отрядом в боевых действиях под 
Кунгуром и Красноуфимском. В бою с прави-
тельственными войсками под командованием 
секунд-майора Д. О. Гагрина 30.01.1774 под се-
лом Ординским утратил «казенных денег 44 р., 
да собственных 3 р., кавтан кафейного сукна в 6 
р. 50 к., в сумах переметных: рубашка алексан-
древская в 2 р., два плата белые; подъемные 
лошади, казенного инструменту: железа мелкого 
полосового четыре свяски весом, по примеру, 
пудов до 50, казенных три лошади». Арестован 
19.02.1774 около Красноуфимска командой 
секунд-майора Д. О. Гагрина. По приговору Ка-
занской секретной комиссии был казнен в Кун-
гуре в конце мая 1774.

МАЛЬЦЕВ Степан (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-

ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МАЛЬЦЕВ Терентий Фотеевич (около 1727 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин села Кошанского. Примкнул к восставшим, 
склонял крестьян к неповиновению. Вооружал 
население для столкновения с правительствен-
ной командой под селом Макаровское. Опасаясь 
репрессий со стороны правительственной ко-
манды уехал в село Кошанское. Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию плетьми. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
наказан плетьми 18.03.1774, затем отпущен до-
мой.

МАЛЬЦЕВ Харитон (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МАЛЬЦОВ Василий (1753 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

МАЛЬЦОВ Козьма (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак, капрал. 16.01.1774 Красноуфимской станич-
ной избой в составе команды отправлен в «от-
ряды под Кунгур». Входил в состав отряда ата-
мана М. Е. Мальцева. Участвовал в бою 
30.01.1774 под селом Ординским. Утратил иму-
щество, хранящееся «в доме пономаря Василья»: 
«шаровары сукна серого, епанча валенная, сумы 
переметные, в них денег 1р. 50 к., сапоги новые, 
три рубашки и трои порты белые, шапка сукна 
зеленаго круглая, сапоги — цена 2 рубли».

МАЛЬЦОВ Сафон (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные, 
в них рубашек три, трои порты белые, одни 
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сапоги, денег 15 копеек. Да еще же… денег 
2 рубли, онучи, шаровары, епанча черная, оны-
чи белые, нагалище, натяг, два мешка».

МАЛЬЦОВ Федот (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

МАЛЮШ (годы жизни не установлены), участ-
ник Крестьянской войны 1773—1775 под пред-
водительством Е. И. Пугачева, повстанческий 
полковник. Татарин Урханской волости Уфим-
ского уезда. В январе 1774 вместе с Мавлютом 
Аитовым стоял в селе Сабарка, где к ним при-
соединился Салават Юлаев, у которого было 
4000 человек.

МАМЛЫГИН Конон Наумович (1724 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
государственных крестьян деревни Озерки 
Пермской провинции Казанской губернии. 
В январе 1774 примкнул к восстанию. Участво-
вал в осаде и штурмах города Кунгур. Весной с 
отрядом атамана И. Г. Васева выдвинулся в 
Исетскую провинцию. В составе Главного по-
встанческого войска дошёл до Поволжья. 
15 июля участвовал в боях с правительственны-
ми войсками под командованием И. И. Михель-
сона под Казанью. Взят в плен. Находился под 
следствием в Казанской секретной комиссии. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

МАНСУР АБДУЛОВ (годы жизни не установле-
ны), отставной переводчик Оренбургской гу-
бернской канцелярии. В первые месяцы блока-
ды Оренбурга находился в осажденном городе. 
В феврале 1774 он с группой из 40 татар, ссыла-
ясь на голод, обратился к И. А. Рейнсдорпу с 
просьбой выпустить их. Разрешение было дано 
27 февраля; тогда же они направились в по-
встанческий лагерь — Бердскую слободу.

МАНСУР ИБРАГИМОВ (1732 — после 1816), 
старшина тептярей Сибирской дороги, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III») на стороне правительства. Житель де-
ревни Мансурово (ныне Учалинский район Ре-
спублики Башкортостан). Депутат Уложенной 
комиссии. В октябре 1773 был мобилизован вла-
стями Исетской провинции на борьбу с Пугаче-
вым. Находился в Верхнеяицкой крепости.

МАНСУР ТАЙМАСОВ (годы жизни не установ-
лены), старшина Кара-Табынской волости Исет-

ской провинции, тархан, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник (1774). Сын известного 
старшины Кара-Табынской волости, тархана 
Таймаса Шаимова. Житель деревни Таймасово 
(ныне территория Аргаяшского района Челя-
бинской области). В октябре 1773 находился в 
Верхне-Яицкой крепости в конной команде ка-
питана Дубинина. Перешел на сторону повстан-
цев. После разгрома повстанческого войска под 
Троицкой крепостью совместно с башкирскими 
старшинами Байгазой Козямышевым и Базар-
гулом Юнаевым скрывал Пугачева на реке Ми-
асс, вначале в деревне Байгазино, затем ниже по 
реке (в районе современного Аргазинского водо-
хранилища). Участвовал в мобилизации местно-
го населения. Продолжал сопротивление до 
осени 1774. В декабре 1774 приведен к присяге, 
возвращен в прежнее повиновение. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

МАНСУРОВ Павел Дмитриевич (1726, Мо-
сква — 16.09.1798, Санкт-Петербург), генерал-
пору чик (1777), один из крупных военачальни-
ков, подавлявших в 1774 пугачевское восстание, 
сенатор, действительный тайный советник. Про-
исходил из среднепоместного дворянства, имел 
во владении 300 крепостных, в военную службу 
был записан в 1736, участвовал в Русско-швед-
ской войне (1741—1743) и Семилетней войне 
(1756—1762). В 1764 был произведен в полков-
ники. В 1770 получил чин генерал-майора и на-
значение в Петербургский гарнизон. 29.11.1773 
по указу Военной коллегии он и генерал-майор 
П. М. Голицын были прикомандированы к 
генерал-аншефу А. И. Бибикову, назначенному 
командующим войсками для подавления по-
встанческого движения в Оренбургской губер-
нии. Прибыв в начале января 1774 в Самару, 
Мансуров принял бригаду (до 3300 человек), со-
стоявшую из четырех легких полевых команд, 
отряда саратовских казаков, отдельных частей 
Самарского, Саратовского и Симбирского гар-
низонов. С этой бригадой он начал продвиже-
ние по Старо-Московской дороге, вдоль Самар-
ской дистанции укреплений к Оренбургу. В ходе 
наступления, подавляя очаги сопротивления, 
бригада одолела отряды пугачевского атамана 
И. Ф. Арапова в боях под Алексеевском и у Бу-
зулукской крепости, после чего в Сорочинской 
соединилась с корпусом генерала Голицына, ко-
торый подошел туда, продвигаясь от Казани. 
22 марта Голицын и Мансуров нанесли пораже-
ние отрядам Пугачева в битве у Татищевой, а 
затем направились на восток, к Оренбургу, вбли-
зи которого разгромили противника в сражении 
у Сакмарского городка. В те же дни бригада 
Мансурова, подкрепленная Изюмским гусарским 
полком и казачьим отрядом яицкого старшины 
М. М. Бородина, начала наступление на запад, к 
Яицкому городку — важнейшему опорному пун-
кту пугачевского восстания. В первые дни апре-
ля Мансуров занял Нижнеозерную и Рассыпную 
крепости, Илецкий городок, 12 апреля было 
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нанесено поражение казакам-повстанцам у Ир-
тецкого форпоста, а три дня спустя у реки Бы-
ковки — атаманам А.  А.  Овчинникову, 
А. П. Перфильеву и К. И. Дехтяреву. 16 апреля 
бригада вступила в Яицкий городок, освободив 
от блокады здешнюю городовую крепость («ре-
траншамент»), осажденную пугачевцами с 
30.12.1773.  До конца июля 1774 пребывал в 
Яицком городке, чиня жестокую расправу не 
только над пугачевцами, захваченными в плен, 
но и над непричастными к восстанию людьми. 
В мае — июле команды этой бригады разгроми-
ли в прияицкой степи, вблизи рек Узени и Ир-
гиза, повстанческие отряды атаманов М. И. Тол-
качева, Ф. И. Дербетева, С. Л. Речкина, И. В. Фо-
фа нова. В середине августа 1774, когда главной 
ареной пугачевского движения стало Среднее и 
Нижнее Поволжье, Мансуров, переправившись 
с бригадой на правый берег Волги, взял на себя 
охрану коммуникаций от Сызрани до Камыши-
на. Устроив главную базу в Саратове, он возгла-
вил розыск и суд над солдатами и казаками мест-
ного гарнизона, перешедшими на сторону Пу-
гачева при штурме и захвате им Саратова. 
В начале сентября откомандировал из бригады 
два отряда (старшины М. М. Бородина и пол-
ковника А. И. Иловайского) за Волгу. Находясь 
в  авангарде корпуса  генерал-поручика 
А. В. Суво рова, они участвовали в преследова-
нии и разгроме остатков войска Пугачева. За 
услуги, оказанные царской власти, был возна-
граждён 30 тысячами десятин на Южном Урале, 
куда перевёл 300 душ крестьян из Медынского 
и Масальского уездов Калужской губернии. 
Основал ряд поселений, среди которых Спас-
ское (Мансурово) и Александровка (Бурунча). 
В 1778—1781 руководил Псковским наместни-
чеством, а 28.06.1781 получил должность сена-
тора 2-го департамента. Императором Павлом I 
отправлен в 1798 в отставку. Награжден орде-
ном Святой Анны (1774).

МАРТЮШОВ Алексей (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МАРТЫШЕВ Прокофий Федорович (1748 — не 
ранее 1774), сержант. В 1772—1773 служил в 
гарнизоне Ильинской крепости. После взятия 
крепости пугачевцами и казни ими ее комендан-
та поручика С. Е. Лопатина крепость была остав-
лена на попечение местных офицеров, прапор-
щика Бочкарева и сержанта Мартышева.

МАРШИЛОВ Иван Кириллович (1736 — не ра-
нее 1776), секунд-майор. Происходил «из сол-
датских детей», в военную службу был записан 

в 1748, в капитаны произведен в 1770, в секунд-
майоры — в 1772. В 1773 управлял Стерлита-
макской соляной пристанью; спасаясь от баш-
кир-повстанцев, в середине ноября бежал отту-
да в Уфу. Во время осады Уфы пугачевскими 
отрядами участвовал в обороне города, занимая 
со своей командой позицию на берегу реки Бе-
лой у Ногайского моста. В начале апреля 1774 
был назначен комендантом пригорода Табын-
ска. Вплоть до осени того года ему с небольшой 
командой пришлось оборонять Табынск и селе-
ния в ближайшей его округе от нападений по-
встанцев.

МАСАЙ ТАВЛИН (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Старшина Туркменской 
волости Сибирской дороги. Примкнул к восстав-
шим. Сторонник Салавата Юлаева. Участвовал в 
походе на Красноуфимск и Кунгур.

МАСАЛИМ УРАЗАЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Проживал в Саралинской 
волости Ногайской дороги. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

МАСЕГУТ МУСЕКЕЕВ (годы жизни не установ-
лены), старшина ясачных татар Казанской до-
роги, тархан, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанец. Прим-
кнул к восставшим, продолжал сопротивление 
до осени 1774. Затем вернулся в прежнее по-
виновение.

МАТТИАС (Матис) фон Отто-Альбрехт (годы 
жизни не установлены), офицер Санкт-Петер-
бург ского карабинерного полка, поручик. В рос-
сийскую военную службу вступил в 1766 из по-
ручиков голштинской армии. С января 1774 
участвовал в подавлении пугачевского восста-
ния в Закамье. В середине марта его рота вошла 
в состав корпуса И. И. Михельсона, который 
вел наступление от Бакалинской крепости к 
Уфе, блокированной отрядами пугачевского 
атамана Зарубина (Чики). После разгрома этих 
отрядов в сражении 24 марта у села Чесноковки 
Михельсон командировал Маттиаса в Табынск, 
чтобы забрать бежавших, но схваченных там 
Зарубина,  ближайших его помощников 
И. И. Ульянова и С. П. Толкачева, а также до 
двух десятков рядовых повстанцев. 5 апреля 
пленные были доставлены в Уфу. До конца ав-
густа 1774 он участвовал в походе корпуса по 
Уралу, Прикамью и Поволжью. Отличился в 
битве с пугачевским войском 15 июля под Ка-
занью и при разгроме Пугачева в сражении 
25 августа у Солениковой ватаги под Черным 
Яром. В октябре того же года, находясь в Сим-
бирске, заказал местному художнику порт рет 
Пугачева, в оковах содержавшегося в тюремном 
остроге. Портрет был увезен в эстляндское 
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поместье. Ныне портрет хранится в Государ-
ственном Историческом музее в Таллине.

МАТЮКОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

МАТЮНИН Гаврила Степанович (годы жизни 
не установлены), свияжский помещик, капитан 
в отставке. В феврале 1774 возглавил сформиро-
ванный на средства дворян конный отряд, во-
шедший в состав Казанского уланского эскадро-
на (500 человек). Эскадрон следовал в арьергар-
де корпуса генерала П. Голицына, который вел 
наступление от Казани к Оренбургу, охраняя 
тыловые колонны и конвоируя обозы с прови-
антом и фуражом. 14 июня подал прошение об 
увольнении от службы по домашним обстоятель-
ствам и вскоре вернулся в Свияжск.

МАХМУТ КАЛМАКАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), сотник. Родом из де-
ревни Махмутово (ныне территория Кунашак-
ского района Челябинской области). Старшина 
Терсякской волости Исетской провинции. 
Примкнул к повстанческому движению, дей-
ствовал в Исетской провинции. Участвовал в 
мобилизации местного населения, сборе фуража 
и продовольствия, охране дорог. В мае — июне 
1774 по указу Пугачева участвовал в перегово-
рах с казахами Средней орды. Вместе с Баязи-
том Максютовым продолжал сопротивление до 
1775. Дальнейшая судьба неизвестна.

МЕДЕТ МЕНДИЯРОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник (05.07.1774). Из башкир де-
ревни Медятово Дуванской волости Сибирской 
дороги (ныне с. Яныбаево Белокатайского райо-
на Республики Башкортостан). Сын башкирско-
го старшины Дуванской волости Сибирской до-
роги Мендияра Арукаева. Примкнул к восстав-
шим. Его отряд в составе войска Салавата 
Юлаева участвовал в боях 3 и 5 июня 1774 около 
деревень Верхние Киги и Уразметево Сибир-
ской дороги против правительственных войск 
под командованием И. И. Михельсона. Дальней-
шая судьба неизвестна.

МЕЗЕНЦОВ Емельян (1755 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 

избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

МЕКЕЙ АБДРАХМАНОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Уранской волости Осинской дороги. Примкнул 
к восставшим. В 1780 отмечен как бывший стар-
шина.

МЕКЕЙ ЮСУПОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), командир повстанческого отряда. 
Старшина Уранской волости Осинской дороги, 
имел в ведении 226 дворов. В 1771 служил стар-
шиной. Мобилизован Каскином Самаровым. 
В декабре 1773 взял Камбарский завод.

МЕЛЕХИН Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «сумы переметные, пороху три фун-
та, свинцу два фунта, денег 3 р. 25 к., сапоги 
немецкие новые, кушак каламенковой, шапка 
казачья круглая, сума башкирская, рубашка с 
порты, тренога конская ременная, арпад воло-
сяной».

МЕЛЛИН Владимир (Карл-Густав) (1746 — не 
ранее 1793), граф, секунд-майор. Происходил из 
эстляндских дворян; в военную службу вступил 
в 1763, в капитаны произведен в 1770, в секунд-
майоры — в 1771; в 1770 участвовал в боевых 
действиях против польских конфедератов. 
С марта 1774 служил в карательном корпусе 
И. И. Михельсона, был в боях против войска 
Е. И. Пугачева на территории Южного Урала, 
Прикамья и Поволжья. Отличился в битве 
25.08.1774 у Солениковой ватаги под Черным 
Яром, где Пугачев потерпел окончательное по-
ражение и вынужден был с остатками своего во-
инства бежать за Волгу. В погоню за ним отпра-
вился генерал-поручик А. В. Суворов с командой 
Меллина и казачьими отрядами старшин 
М. М. Бородина и А. И. Иловайского. Пресле-
дователи добрались до Яицкого городка 
16.09.1774, через сутки после того, как казаки-
заговорщики доставили туда арестованного ими 
Пугачева. Суворов назначил Меллина команди-
ром конвойной команды, которая доставила Пу-
гачева, его жену Софью Дмитриевну и сына 
Трофима в Симбирск. В сентябре 1774 Меллина 
произвели в премьер-майоры, в 1778 — в под-
полковники, в 1789 — в полковники. В послед-
ние годы жизни он служил в Оренбурге, где был 
командиром расквартированного там драгунско-
го полка.
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МЕЛУХИН Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

МЕЛЬГУНОВ Михаил Васильевич (годы жизни 
не установлены), казанский помещик, отставной 
лейб-гвардии поручик. В январе 1774 вступил в 
сформированный на средства дворянства Казан-
ский уланский корпус, возглавил команду из 
150 уланов, с которой участвовал в подавлении 
пугачевского восстания в Закамье и Уфимской 
провинции. Отличился в боях против повстанцев 
под Бакалинской крепостью, Уфой и Бирском. 
В конце июня команда Мельгунова вошла в со-
став карательного корпуса И. И. Михельсона.

МЕЛЬНИКОВ Леонтий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МЕНДЕЙ ТУПЕЕВ (1728 — дата смерти не уста-
новлена), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775), под предводительством 
Е. И. Пугачева. Поручик (1776). Из мишарей 
деревни Узбула Ельдякской волости Казанской 
дороги (ныне село Учпили Дюртюлинского рай-
она Республики Башкортостан). Главный ми-
шарский старшина той же дороги. С 1767 
почтовый комиссар Уфимской провинции. За-
нимался поставками илецкой соли на Стер ли-
тамакскую пристань и хлеба в Оренбург. В сен-
тябре 1773 в южных волостях Ногайской дороги 
формировал отряды из башкир для борьбы с 
восставшими. В апреле 1774 восстанавливал раз-
рушенные повстанцами почтовые станции на 
тракте Уфа — Оренбург. В мае совместно с «вер-
ными» мишарскими старшинами Аблаем Исмаи-
ловым, Ишмухамметом Сулеймановым и Мукси-
ном Абдусалямовым при поддержке правитель-
с т в е н н ы х  в о й с к  п о д  к о м а н д о в а н и е м 
Ф. Ю. Фрей мана участвовал в боях против отря-
дов Караная Муратова. В сентябре формировал 
татаро-мишарские команды для обороны Уфы 
от повстанцев. Сообщал властям о действиях 
Каскына Самарова, Канзафара Усаева и других 
повстанцев. В 1776 пожалован потомственным 
дворянским званием, награждён золотой меда-
лью.

МЕНДИКЕЙ АБДЕЛГАЗИЗОВ (Мендекай Аб-
делгазин) (годы жизни не установлены), участ-
ник Польского похода (1771—1773), Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева. Походный старшина Казанской 
дороги. В ноябре 1771 назначен командиром 
3-й партии Башкирского войска, направленного 
в Речь Посполитую. 20 декабря его команда 
(307 человек) выступила в поход. В апреле — 
декабре 1772 участвовала в боевых действиях на 
территории Польши и Литвы. В марте 1773 воз-
вратился из похода с партий численностью 
301 человек. Осень примкнул к восстанию. В де-
кабре 1774 явился с повинной в Казанскую се-
кретную комиссию. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

МЕНДИЯР АРУКАЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Дуванской волости Сибирской дороги, имел в 
ведении 104 двора. Житель деревни Медятово 
(ныне Белокатайский район Республики Баш-
кортостан). Во время восстаний 1735—1740 был 
сторонником правительства, служил толмачом 
(переводчиком). Был посредником между по-
встанцами и карателями. В 1765 служил старши-
ной. Примкнул к восставшим, продолжал сопро-
тивление до глубокой осени 1774. В 1776 отме-
чен как бывший старшина.

МЕНЗЕНКАМПФ фон Иван Иванович (1746 — 
не ранее 1775), офицер Оренбургского гарнизо-
на, капитан. Происходил «из обер-офицерских 
детей», в военную службу записан в 1759, в ка-
питаны произведен в 1770, в мае — июне 1772 
участвовал в карательной военной экспедиции 
генерала Ф. Ю. Фреймана, посланной из Орен-
бурга на подавление восстания яицких казаков 
«мятежной стороны». С октября 1773 по март 
1774 участвовал в обороне Оренбурга, осажден-
ного войском Е. И. Пугачева (император 
«Пет р III»).

МЕРТВЕЦОВ Федор (годы жизни не установле-
ны), капитан, житель Заинска, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанец. 07.01.1774 после осады 
Заинска 2-тысячным отрядом конников и лыж-
ников гарнизон прекратил сопротивление и 
встретил повстанцев Нагайбака Асанова и Арен-
куса Асеева хлебом-солью. В церкви был отслу-
жен молебен о здравии «императора». Затем в 
доме «командующего» Мертвецова был дан ужин 
для «старшин». Затем он вместе с секунд-
майором Е. Лопатиным и капитаном Савиничем 
отбыл в Нагай бакскую крепость к атаману 
В. Торнову. 17 января после занятия Заинска 
А. И. Бибиковым все трое офицеров были от-
правлены в Казанскую секретную комиссию.
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МЕСЕЙ ХАСАНОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Байлянской волости Казанской дороги, имел в 
ведении 408 дворов. В 1764 служил старшиной. 
Примкнул к восставшим. Действовал на Казан-
ской дороге, в районе Бакалинской крепости. 
Весной 1774 отошел от восстания. Осень явился 
с повинной к П. С. Потемкину, от него отправ-
лен к П. И. Панину. В 1775 служил старшиной.

МЕШКОВ Иван Михайлович (1745—1774), 
офицер Оренбургского гарнизона, прапорщик. 
Происходил «из солдатских детей», в военную 
службу вступил в 1763, в капралы произведен в 
1764, в сержанты — в 1772; в мае-июне 1772 был 
в составе карательной военной экспедиции ге-
нерала Ф. Ю. Фреймана, направленной из Орен-
бурга на подавление восстания яицких казаков. 
В августе 1773 был произведен в прапорщики, 
а в октябре того года участвовал в обороне 
Орен бурга, осажденного отрядами Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»). При поражении 
гарнизона на вылазке, предпринятой 13.01.1774 
был тяжело ранен, найден на поле боя пугачев-
ским атаманом И. И. Астреневым (бывшим под-
поручиком Оренбургского гарнизона) и тайно 
увезен на излечение в Пречистенскую крепость. 
Неделю спустя кто-то из пречистенских казаков 
выдал Мешкова, его привезли в Бердскую сло-
боду, где и казнили.

МЕЩЕРСКИЙ Платон Степанович (08.11.1713, 
Московская губ. — 23.12.1799, с. Михеевское Не-
рехтского уезда Костромской губ.), князь, гене-
рал-аншеф, генерал-губернатор. Получил до-
машнее образование. В 16 лет вступил в службу 
солдатом в Рязанский пехотный полк. В 1732 
принимал участие в походе против крымских 
татар под командованием принца Гессен-Гом-
бург ского. За проявленную им храбрость был 
произведён в унтер-офицеры. В 1735 принимал 
участие в Рейнском походе; в 1739 по ходатай-
ству генерал-фельдмаршала П. П. Ласси произ-
ведён в обер-офицеры. Под командованием это-
го генерал-фельдмаршала принимал участие в 
Финляндском походе, участвовал в занятии Фри-
дрихсгама. Во время Семилетней войны отли-
чился в сражении при Цорндорфе, за что 
05.09.1758 произведен из капитанов в секунд-
майоры. Позднее состоял дежурным майором 
при генерал-аншефе В. В. Ферморе. 17.04.1763 
из генерал-квартирмейстер-лейтенантов произ-
веден в полковники. Был командиром Рязанско-
го полка. 24.11.1764, по ходатайству назначен-
ного малороссийским генерал-губернатором 
графа Румянцева, пожалован в бригадиры с по-
велением присутствовать в Малороссийской кол-
легии. В отсутствие Румянцева с 1769 до 1775 
управлял Малороссией. 04.12.1768 произведён 
в генерал-майоры, 21.04.1773 — в генерал-пору-
чики. В 1774 назначен на должность губернато-
ра Казанской губернии, опустошённой Е. И. Пу-
гачёвым, 01.09.1774 прибыл в Казань, сменив на 

должности губернатора Я. Л. фон Бранд та, и за-
нялся ликвидацией последствий восстания, в 
частности запретив активно содействовавшим 
Пугачёву казанским татарам проживать в черте 
города. Совместно с генерал-майором П. С. По-
темкиным проводил расследование дел захва-
ченных в плен участников пугачевского восста-
ния. При нем в Казанской губернии была 
проведена областная реформа. В 1780 часть се-
верных уездов губернии вошла в состав Вятско-
го наместничества, из южных уездов были об-
разованы Симбирское и Пензенское наместни-
чества, а оставшаяся территория составила 
Казанское наместничество. С 1780 по 1781 
управлял Казанским и Симбирским наместни-
чествами, в 1782—1783 — Казанским и Пензен-
ским, в 1785—1792 — Казанским и Вятским на-
местничествами. 24.11.1784 произведён в гене-
рал-аншефы. В 1796 произведен в полные 
генералы и назначен военным губернатором в 
Казань и шефом полка его имени. С 24.11.1796 — 
генерал от инфантерии;  в  09.01.1797—
23.11.1797 — шеф Казанского гарнизонного пол-
ка. Награжден орденами Святой Анны (1774), 
Святого Александра Невского (1781), Святого 
Владимира 1-й степени (1787), Святого апостола 
Андрея Первозванного (1796).

МИКЕРОВ Кирилл Степанович (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанец. Кре-
стьянин Воскресенского завода. Примкнул к 
восставшим. Доставил в Челябинск послания 
И. Н. Грязнова от 08.01.1774. Арестован, на до-
просе 14 января показал, что послания (два 
письма) были написаны в деревне Малышевой 
под Челябинском. Приговорен к каторжным ра-
ботам.

МИКЛЯЕВ (Миклеев) Семен (дата рождения не 
установлена — 1774), секретарь Ставропольской 
провинциальной канцелярии. Отряд пугачев-
ского атамана Ф. И. Дербетева, оставляя захва-
ченный им 20.01.1774 Ставрополь, увез с собой 
Микляева, а также местного коменданта брига-
дира И. З. Фегезака, товарища воеводы 
С. В. Мильковича, командира гарнизонного ба-
тальона П. Алашеева и отставного секунд-майора 
А. С. Карачева. В 70 верстах от Ставрополя, у 
деревни Каменки, повстанцы повесили Микляе-
ва; остальных четырех пленников они убили 
близ села Буяны.

МИЛЛЕР Александр Иванович (годы жизни не 
установлены), генерал-майор, правитель («глав-
ный командир») канцелярии поселенных в Ка-
занской и Оренбургской губерниях отставных 
нижних воинских чинов. В начале октября 1773, 
при получении в Казани первых вестей о на-
чавшемся в Оренбургской губернии пугачевском 
восстании, ему было поручено формирование 
команды из 500 отставных солдат и унтер-офи-
церов для охраны границ губернии от проник-
новения повстанческих отрядов. Команда была 
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разделена на две части: одна держала пост на 
Ново-Московской дороге у Кичуевского фель-
дшанца, другая располагалась вдоль берега Че-
ремшана. Уже с декабря 1773 ополченцы Мил-
лера не раз вступали в бои и стычки с повстан-
цами: под Кичуем, Билярском, Тиинском, 
Сергиевском, Черемшанской крепостью, Меле-
кессом, Ставрополем. Во второй половине ян-
варя 1774, по мере подхода со стороны Казани 
и Самары регулярных армейских соединений 
генералов П. М. Голицына и П. Д. Мансурова, 
команда была переведена с передовых позиций 
во второй эшелон, на охрану тыловых комму-
никаций, а затем и расформирована. 22.11.1776 
указом Военной коллегии его уволили в от-
ставку.

МИЛЛЕР Никита Иванович (дата рождения не 
установлена — 1790, Вятка), представитель пра-
воохранительных органов, Вятского земского 
суда, надворный советник, участник подавления 
пугачевского восстания. Воевода Пермской про-
винции Казанской губернии; премьер-майор. 
Был женат на двоюродной сестре Г. Р. Держа-
вина. В 1773 в Кунгуре возглавлял Пермскую 
провинциальную канцелярию. 27.12.1773 вместе 
с чиновниками Пермской провинциальной кан-
целярии Я. Милюковым, А. Мосоловым и 
Ф. В. Поповым бежал из Кунгура с связи с угро-
зой его захвата отрядами Батыркая Иткинина. 
06.01.1774 по требованию секунд-майора 
А. В. Папавы вернулся в город, вскоре блокиро-
ванный повстанческими войсками. Мобилизовав 
купцов, ремесленников и других горожан в 
ополчение, содействовал команде Папавы в обо-
роне Кунгура. Руководил следствием над пуга-
чевцами, допрашивал М. Е. Мальцева, М. И. По-
пова, Субхангула Килтякова, М. Д. Чигвинцева, 
Чюри Расулева и других.

МИЛОХОВ Трофим (дата рождения не установ-
лена — 1773), оренбургский помещик, отставной 
капитан. В ноябре 1773 крестьянами его бузу-
лукской деревни Милоховой был выдан повстан-
цам и ими убит.

МИЛЬКОВИЧ (Милкович) Иван Леонтьевич 
(годы жизни не установлены), отставной подпол-
ковник, чиновник Казанской губернской канце-
лярии. С января 1774 в качестве волонтера всту-
пил в карательную команду и участвовал в по-
давлении пугачевского восстания в Прикамье, 
под Елабугой, Камбарским заводом, Сарапулом. 
С весны того же года он ведал продовольствен-
ным обеспечением войск, действовавших на тер-
ритории Оренбургской губернии, обустраивал 
склады («магазейны») с провиантом и фуражом 
в Бузулукской и Сорочинской крепостях, от-
правлял обозы в Оренбург, Яицкий городок и 
другие места дислокации воинских частей. Уча-
ствовал он также в боевых операциях против 
повстанцев, в частности предотвратил в апреле 
и мае попытку прорыва через Самарскую дис-
танцию крупных калмыцких отрядов, намере-
вавшихся уйти за реку Белую, чтобы присоеди-

ниться к находившемуся там войску Е. И. Пуга-
чева (императору «Петру III»).

МИЛЬКОВИЧ (Милкович) Сергей Васильевич 
(дата рождения не установлена — 1774), надвор-
ный советник, товарищ воеводы Ставропольской 
провинции. Отряд пугачевского атамана 
Ф. И. Дербетева, оставляя захваченный им 
20.01.1774 Ставрополь, увез с собой Милькови-
ча, а также местного коменданта бригадира 
И. З. Фегезака, командира гарнизонного бата-
льона секунд-майора П. Алашеева, отставного 
секунд-майора А. С. Карачева и секретаря про-
винциальной канцелярии С. Микляева. Первые 
четверо, в том числе Милькович, вскоре были 
убиты повстанцами в 70 верстах от Ставрополя, 
вблизи села Буян, Микляев же повешен у дерев-
ни Каменки.

МИНГЛИГУЛ ТАНГАТАРОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Стар-
шина Киргизской волости Казанской дороги. 
Примкнул к восставшим. Осенью 1774 вернулся 
в прежнее повиновение.

МИНГЛИКУЛ КУТЛУМЕМЕТЕВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий полковник. Татарин из де-
ревни Куяново. Примкнул к восставшим. 
В январе — марте 1774 совместно с атаманом 
В. Торновым действовал в районе Нагайбакской 
и Бакалинской крепостей.

МИНДИЯР (Мендиар) АРКАЕВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева. Из башкир Дуванской волости Сибирской 
дороги. Старшина той же волости. Отец Медета 
Миндиярова. В 1755 возглавлял команды баш-
кир, служивших на Оренбургской линии. На 
1773 имел в ведении 104 двора. Примкнул к по-
встанческому движению в декабре 1773. Напра-
вил конные отряды к Салавату Юлаеву, участво-
вал в боевых операциях под Уфой. Продолжал 
сопротивление до глубокой осени 1774. 20 нояб-
ря в составе войска Салавата Юлаева участвовал 
в бою с деташементом подполковника И. К. Ры-
леева под Катав-Ивановским заводом.

МИНЕЕВ Федор Дмитриевич (1747—1774), 
мелкопоместный дворянин, подпоручик 
3-го гарнизонного батальона в Казани, повстан-
ческий полковник. С конца мая 1774 находился 
в команде секунд-майора Ф. В. Скрипицына, по-
сланной из Казани в прикамские села Терса и 
Сарапул для проведения экзекуции и казни 
пленных повстанцев. 17 июня он вступил со сво-
ей командой в г. Осу (входившую в состав Орен-
бургской губернии) и взял на себя руководство 
обороной крепости, атакуемой авангардными 
отрядами И. Н. Белобородова и Салавата Юлае-
ва. Вскоре сюда подошел Пугачев со своими 
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главными силами. В течение четырех дней осаж-
денный гарнизон отбивал приступы, но, исчер-
пав возможности, 21 июня капитулировал. За 
сдачу города Пугачев произвел Скрипицына в 
полковники, но два дня спустя Минеев ему до-
нес, что тот вместе с капитаном С. М. Смирно-
вым затеяли измену. Оба офицера это подтвер-
дили и были казнены, Минеева же Пугачев на-
градил чином полковника. Во время приступа к 
Казани 12.07.1774 он командовал колонной из 
четырех полков. Продвигаясь вдоль берегового 
откоса реки Казанки, Минеев вышел к девичье-
му монастырю, установил на церковной паперти 
пушки и открыл огонь по Кремлю, где занял 
оборону местный гарнизон. Штурм не увенчался 
успехом: начавшийся в городе пожар вынудил 
Пугачева вывести свое войско в лагерь к селу 
Царицыно. Вечером того дня он вступил в бой 
с подошедшим к предместью Казани, на Арское 
поле, корпусом И. И. Михельсона. В самом его 
начале, оставив свой полк, Минеев бежал в Ка-
зань, явился с повинной к обер-коменданту 
А. П. Лецкому и на допросе дал пространные 
показания о своей службе в стане Пугачева. Се-
кретная комиссия вынесла приговор: Минеева 
разжаловать, подвергнуть 12 тысяч ударов 
шпицрутенами, после чего отослать на службу 
солдатом в отдаленный гарнизон.

МИНЕЙ СУЛТУКОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Старшина Канлинской волости Казан-
ской дороги, имел в ведении 169 дворов. Житель 
деревни Сабаево (ныне Буздякский район Ре-
спублики Башкортостан). Примкнул к восстав-
шим. До весны действовал в Сарапульской во-
лости. В марте вместе с атаманом П. Вязовым 
сражался против сарапульских крестьян, пере-
шедших на сторону правительства, затем против 
полковника А. Ф. Обернибесова под Камбарским 
заводом. После весеннего поражения повстан-
цев одним из первых на Казанской дороге пы-
тался возобновить борьбу. В начале мая 1774 
действовал по реке Деме на Ногайской дороге. 
Направил своего сын Ишкула «для возмущения 
к злодейству жителей». Казнил (повесил) реги-
стратора горного начальства П. Стоинского, на-
ходящегося «во услужении» у помещиков Тев-
келевых, когда тот после снятия осады Уфы 
выехал за хлебом в имение Тевкелевых в дерев-
ню Килимово. Был арестован и 5 мая доставлен 
в Уфу. 26 сентября отправлен под караулом в 
Казань. В 1777 служил старшиной.

МИНМЕГУЛ МИНЕЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева. Из теп-
тярей (бывших ясачных татар) деревни Буга-
лыш Сибирской дороги (ныне Красноуфимский 
район Свердловской области). Служил в коман-
де тептярского старшины Каникея Яшпохтина. 
В декабре 1773 в составе команды Каникея Иш-
похтина был направлен в Чесноковский по-

встанческий центр. В составе войска И. Н. За-
рубина участвовал в осаде Уфы и боях под горо-
дом. 14.01.1774 захвачен в плен командой 
уфимского гарнизона, в тот же день допрошен. 
Дал показания о своей службе у повстанцев.

МИРОНОВ Еким (около 1720 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (император «Петр III»). Крестьянин дерев-
ни Кайсарской Нижнеувельской слободы. После 
сожжения деревни «злодейскою толпою» был за-
хвачен. Принимал участие в сражениях под Че-
лябинском («был с копьем»). Пойман воинской 
командой под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

МИХАЙЛОВ Иван (1709 — не ранее 1775), свя-
щенник церкви в Сакмарском городке, повстан-
ческий атаман. 01.10.1773 в Сакмарский городок 
приехали М. Г. Шигаев и П. И. Митрясов, кото-
рые вручили Михайлову указ будто бы «от госу-
даря Петра Федоровича», стал готовиться к тор-
жественной встрече «государя». 2 октября, когда 
Е. И. Пугачев во главе своего войска вступил в 
городок, его встретили колокольным звоном и 
хлебом-солью, а Михайлов, облаченный в парад-
ные одеяния, — с крестом и иконами. Позже он 
отслужил в церкви торжественный молебен. 
Тронутый такой встречей, Пугачев в тот же день 
произвел Михайлова в «главные командиры» 
Сакмарского городка и атаманы местной каза-
чьей команды на место оставившего свой пост 
сакмарского атамана Д. Д. Донского, сбежавше-
го за несколько дней до того (с большинством 
казаков) в Оренбург. По мере своих сил пытал-
ся исполнять обязанности атамана, не раз ездил 
к Пугачеву в главную его ставку — Бердскую 
слободу, принимал «государя» со свитой в Сак-
марском городке, угощал обедами. Со временем 
стал тяготиться непривычной для него атаман-
ской должностью. По его просьбе в середине 
января 1774 Михайлов был заменен вновь на-
значенным в Сакмару атаманом — илецким ка-
заком Ф. И. Дубовским, а сам обратился к служ-
бе в церкви. 02.04.1774, день спустя после по-
ражения Пугачева в битве у Сакмарского 
городка, каратели арестовали Михайлова и от-
конвоировали его в числе других пленных в 
Оренбург. 17 мая он предстал перед следовате-
лями секретной комиссии и дал им подробные 
показания о службе у Пугачева. По приговору 
комиссии от 25.06.1774 Михайлов, уже лишен-
ный решением духовной консистории сана свя-
щенника, был «нещадно» бит плетьми, после 
чего освобожден из тюремного заключения.

МИХАЙЛОВСКИХ Василий (Михайловский, 
Михаловский) (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
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«Петра III»), повстанческий полковник (1774). 
Из исетских казаков. В апреле — мае 1774 один 
из руководителей Челябинского повстанческого 
центра. Примкнув к повстанческому движению, 
зимой 1774 действовал в Екатеринбургском ве-
домстве совместно с Е. К. Патысьевым, затем в 
Сибирской губернии и Исетской провинции. 
В начале апреля 1774 в числе других повстан-
ческих военачальников находился под Челябин-
ском. В Исетской провинции получил указ Пу-
гачева (от 12.04.1774) об обеспечении продви-
жения основных сил повстанческой армии в 
направлении от Авзяно-Петровских заводов че-
рез Белорецкий завод к Челябинску. 15 апреля 
подписал приказ атаманам крепостей и слобод 
Исетской провинции о заготовке и отправке 
провианта и фуража в Чебаркульскую крепость, 
где находился во 2-й половине апреля. Держал 
под контролем Варламскую, Коельскую, Еткуль-
скую, Кичигинскую, Еманжелинскую, Верхне- и 
Нижне-Увельскую крепости, обязав население 
к поставкам (согласно его же расписанию от 
15 апреля) овса — 140 четвертей, хлеба — 
820 пудов. 28 апреля направил И. Шульгина и 
Ф. Т. Кочнева на Белорецкий завод к Пугачеву 
с просьбой о выдаче жалованья канонирам. До-
бивался самостоятельности в вопросах военного 
управления. После весеннего поражения Пуга-
чева намеревался совершить поход в Сибирь. 
07.05.1774 совместно с С. Л. Билдиным у Кун-
дравинской слободы потерпел поражение от 
12-й легкой полевой команды премьер-майора 
Ф. Т. Жолобова; арестован, доставлен в Челя-
бинск. Содержался под караулом. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

МИХАЛЕВ Иван (около 1752 — 18.03.1774, 
Шад ринск), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин Косо-
турского завода заводчика Лугинина. Примкнул 
к восставшим. С 11 единомышленниками взяли 
под караул майора Чубарова и поручика Коло-
гривова, прибывших из Екатеринбурга. Пере-
дали пленников И. Н. Грязнову, который велел 
их казнить. Участвовал в военных столкновени-
ях под Челябинском. Взят в плен под Уксянской 
слободой 09.03.1774. Определением Шадрин-
ской управительской канцелярии приговорен к 
казни. По конфирмации приговора генерал-
пору чиком И. А. Деколонгом повешен.

МИХЕЛЬСОН Иван Иванович  (Иоганн) 
(22.04.1740, Ревель — 05.08.1807, Бухарест, Ва-
лахия), государственный, военный деятель, ге-
нерал от кавалерии (1797), участник 7-летней 
войны (1756—1763), войны с польскими конфе-
дератами (1768—1772), Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительственных войск, русско-турецкой (1768—
1774) и русско-шведской (1788—1790) войн. Из 
эстляндских немцев. Его прадед состоял на 
службе у шведского короля, отец в чине полков-
ника служил в России. В 14 лет был записан в 

гвардию, в 1755 начал службу офицером в 
3-м мушкетерском полку под командованием 
А. И. Бибикова. В Семилетнюю войну отличил-
ся в бою под Цорндорфом (1758), в Кунерсдорф-
ском сражении (1759), при осаде крепости Коль-
берг (Померания, 1761); был дважды ранен, 
контужен. Капитан (1760). С 1763 служил в 
Астраханском гренадерском, с 1769 — в Астра-
ханском карабинерном полках. В русско-турец-
кую войну отличился в бою при Лагре, был ра-
нен. Премьер-майор (1770). В 1772 произведен 
в подполковники, направлен в Санкт-Петер-
бург ский карабинерный полк. В период Кре-
стьянской войны назначен начальником отряда 
правительственных войск, направленных на 
освобождение осажденной Уфы (март 1774). 
Вступив в Уфу (24.04.1774), войска под его ко-
мандованием на паромах переправились через 
реку Уфу, вышли к Симскому и Саткинскому за-
водам с целью не допустить соединения отрядов 
Салавата Юлаева и И. П. Белобородова. 
15.05.1774 вступил в Саткинский завод. Возле 
деревни Ильтебаево участвовал в сражении с от-
рядом старшины Биктимира Уразаева (17 мая). 
Близ Кундравинской слободы разбил 2-тысячную 
армию Пугачева: около 600 человек было убито, 
400 человек взято в плен (22 мая). Участвовал в 
бою с отступавшими пугачевцами под деревней 
Лягушино, 3 и 5 июня — под деревней Киги. 
Преследование войск Пугачева и победы под 
Царицыном и Черным Яром (25.08.1774) под 
его руководством содействовали окончательному 
поражению восставших. Указом императрицы 
Екатерины II за освобождение Казани был про-
изведен в полковники, награжден золотой шпа-
гой с алмазами. Получил 1000 душ крестьян в 
Витебской губернии, значительную сумму денег. 
С 1775 командир Кирасирского Военного орде-
на Святого Великомученика и Победоносца 
Георгия полка, в 1776 — вице-полковник лейб-
гвардии Кирасирского полка. С 1777 бригадир, 
с 1778 генерал-майор. В 1781 пожалован в 
премьер-майоры лейб-гвардии Конного полка. 
В Санкт-Петербурге входил в масонские ложи 
Аполлона (1782, мастер стула), «Благотворитель-
ность к пеликану» (1785, член ложи 3-й ступени, 
почетный член ложи). В 1775 посещал ложу 
Урании (Уединенных муз). В 1790 член ложи 
Северной Звезды в Риге. Генерал-поручик 
(1786). В русско-шведскую войну командовал 
корпусом в армии генерал-аншефа В. П. Мусина-
Пуш кина, в 1789 — обсервационным полком в 
армии, действовавшей против Турции. С 1797 
гене рал-аншеф, шеф Глуховского кирасирского 
полка; командовал корпусом в Подольской гу-
бернии. В 1800 принял управление Крымским 
полуостровом; шеф Смоленского драгунского 
полка. С 1803 белорусский военный губернатор, 
управляющий по гражданской части в Витеб-
ской и Могилевской губерниях. В 1805 коман-
довал войсками, сосредоточенными на западной 
границе. С 1806 главнокомандующий 35-тысяч-
ной Днестровской армией. Руководил взятием 
крепостей и городов в Бессарабии. Награжден 
орденами Святого Андрея Первозванного (1806), 
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Святого Георгия 3-й степени (1774), Святого 
Александра Невского (1779), Святой Анны, Свя-
того Станислава, золотой шпагой с алмазами 
(1774). После его смерти тело было доставлено 
в фамильную усыпальницу в селе Иваново Не-
вельского уезда Витебской губернии.

МОГУТОВ Василий Иванович  (1719 — 
01.03.1778, Оренбург), атаман, бригадир. Из са-
марских городовых дворян, сын сотника. Полу-
чил домашнее образование. Служил сотником в 
Самарской дворянской роте. В 1748—1753 вой-
сковой атаман в Оренбургском нерегулярном 
корпусе (позднее Оренбургское казачье войско). 
В 1753 назначен войсковым атаманом всех не-
регулярных войск, расположенных в Оренбург-
ской губернии (кроме казаков Яицкого войска). 
Произведен в армейские подполковники 
(07.07.1758). Участвовал в преследовании кал-
мыков, бежавших из России в Китай в 1771. Во 
время осады Оренбурга Е. И. Пугачёвым коман-
довал одним из оборонительных участков кре-
пости (05.10.1773—29.03.1774). За отличие по 
службе удостоен чина армейского полковника, 
золотой медалью с портретом императрицы Ека-
терины II, денежным вознаграждения в 
1000 руб лей. Именным указом (18.11.1777) от-
ставлен от службы в звании бригадира. После 
смерти его прах был перевезен в село Троицкое 
Бузулукского уезда Оренбургской губернии, в 
имение Могутовых. Его имя было присвоено 
Пятому Оренбургскому казачьему полку; в его 
честь были названы: улица в Оренбурге, поселок 
Могутовский (Брединский район Челябинской 
области) и село Могутово (Бузулукский район 
Оренбургской области).

МОГУТОВ Иван Васильевич (1751 — не ранее 
1775), подпоручик 7-й легкой полевой команды, 
сын В. И. Могутова. В юные годы состоял пажом 
при императорском дворе в Петербурге, с конца 
1760-х служил в Оренбургском гарнизоне. В мае-
июне 1772 был в карательном корпусе генерала 
Ф. Ю. Фреймана, посланном из Оренбурга на по-
давление восстания казаков «мятежной» сторо-
ны, после чего, до сентября 1773, находился в 
Яицком городке. 04.10.1773, будучи в составе 
команды премьер-майора С. Л. Наумова, он 
прибыл в Оренбург, и с того дня до 23.03.1774 
воевал в рядах защитников города.

МОИСЕЕВ Андрей Федорович (дата рождения 
не установлена — 1773), табынский комендант, 
капитан. Был убит в конце ноября 1773 башки-
ра ми-повстанцами, овладевшими Табынском.

МОИСЕЕВ Федор Данилович (дата рождения 
не установлена — 1774), воевода в Бирске, 
премьер-майор. В начале декабря 1773, спасаясь 
от нападения повстанцев, бежал из Бирска в 
прикамское село Каракулино. 6 декабря туда 
вступил пугачевский отряд атамана П. Вязова 
(уфимского крестьянина из села Красный Яр), 
по приказу которого бирский воевода Моисеев 
был утоплен в Каме. Вязов, захваченный в плен 

карателями в конце марта 1774, на допросе за-
явил, что он, явившись в середине декабря 1773 
со своим отрядом под Уфу, к атаману И. Н. За-
рубину (Чике), привез с собою Моисеева, кото-
рый там и был казнен.

МОЛОВ Иван Афанасьевич (1741—1774), участ-
ник Крестьянской войны (1773-1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (император «Петр 
III»). Крестьянин Косотурского завода заводчи-
ка Лугинина. Примкнул к восставшим. С 11 еди-
номышленниками взяли под караул майора Чу-
барова и поручика Кологривова, прибывших из 
Екатеринбурга. Передали пленников И. Н. 
Грязнову, который велел их казнить. Участвовал 
в военных столкновениях под Челябинском. 
Взят в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
После допроса в Шадринской управительской 
канцелярии казнен (повешен).

МОЛОСТОВ (Молоствов) Василий Яковлевич 
(1731 — не ранее 1776), секунд-майор, обер-про-
ви ант мейстер оренбургского гарнизона. Уча-
ствовал в обороне Оренбурга, осажденного вой-
ском Е. И. Пугачева (императора «Петра III») с 
05.10.1773 по 23.03.1774.

МОЛЧАНОВ Мокей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МОСЕЙ КЫЗЫЛБАШЕНИН (Дмитриев) (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Кре-
щеный иранец. Житель села Лебяжье Ставро-
польского уезда. Примкнул к восставшим. 
Зимой 1773—1774 действовал в районе Серги-
евской крепости. Соратник Никифора Чулош-
никова, Никифора Чепарухина, Агапа Каюкова, 
Осипа Ломухина, Андрея Сомова, Осипа Енга-
лычева. После поражения Пугачева под Тати-
щевой крепостью с отрядом в 40 человек бежал 
из Илецкой крепости в Башкирию к реке Деме. 
Имел значительное имущество от грабежей. 
Вскоре сдался в плен вместе с Чулошниковым 
и Абдрашитом Аитовым. В начале августа 
П. С. Потемкин направил его в Симбирск на по-
имку Пугачева. 25 октября явился в Казанскую 
секретную комиссию.

МОСЕЙ МУСТАФИН (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Татарский старшина. 
Командир крупного повстанческого отряда 
(700 человек), действовавшего южнее Бугульмы 
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у деревень Кандыз, Сайтангулово, Дмитровки. 
Весной 1774 перешел на сторону карателей.

МОСКОВ ЯКИМОВ (1734 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, старшина. Из бобылей (бывших ясачных 
удмуртов) деревни Балтачево Су-Таныпской во-
лости Сибирской дороги (ныне Татышлинский 
район Республики Башкортостан). Весной 1774 
вступил в повстанческий отряд Аладина Бекту-
ганова. В составе объединенного отряда Абдул-
зялиля Урускулова и Араслана Рангулова в кон-
це мая участвовал в боях против команды 
секунд-майора О. И. Дуве, 4 июня — в захвате 
Бирска, охранял дороги на Красноуфимск и Осу, 
препятствуя продвижению правительственных 
войск. В начале сентября в составе войска Сала-
вата Юлаева сражался в междуречье Белой и 
Буя с командой секунд-майора И. Г. Штерича. 
В сентябре захвачен в плен отрядом сотника 
Сайфуллы Казбулатова и доставлен в Казанскую 
секретную комиссию. По приговору комиссии в 
октябре высечен плетьми и отправлен на служ-
бу в «гусарские полки». 14.04.1775 по решению 
Тайной экспедиции отправлен в полк Финлянд-
ской дивизии.

МОСОЛОВЫ (Мосаловы), предприниматели, 
основатели и владельцы многих российских, в 
том числе уральских заводов. Иван Алексеевич 
и Григорий Алексеевич. Унаследовали Неплож-
ский доменный и молотовый, Кананикольский 
медеплавильный заводы, 2 заводских места на 
реках Куса и Салда. Вступив во владение Кана-
никольским заводом, перевезли на него 200 кре-
стьян. Выплавка меди на заводе в 1760 достигла 
1173 пудов. Во время Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва завод был сожжен. Иван Алексеевич 
определил убытки в 110 тыс. рублей с лишним, 
стоимость предприятия и припасов — в 
57 822 рублей; потребовал возмещения ущерба, 
получил 30 тыс. рублей ссуды (вместо 50); вос-
становил завод в 1777. Кусинское заводское мес-
то было продано владельцу Златоустовского за-
вода Л. И. Лугинину. Иван Перфильевич Мень-
шой (около 1710, Тула — 1778, Москва). Получил 
Бытошанский и Ветминский заводы в Брянском 
уезде, бумажную и полотняную фабрики в Мо-
жайском уезде, пильную мельницу; 2 заводских 
места на Урале: на реке Уфалей в Исетской про-
винции и на реке Шиншенере в Уржумском уез-
де. В 1747 заключил с Прозоровым контракт 
аренды на 5 лет Шурминского завода. В составе 
семейной компании участвовал в сделке с Осо-
киным (1751) по покупке Нязепетровского заво-
да и Уфалейского заводского места. В 1751 в 
Оренбурской канцелярии заключил контракт на 
строительство Златоустовского завода на реках 
Сатка и Куваши, в мае 1754 после тщательного 
исследования места информировал Берг-кол ле-
гию о нежелательности строительства на этих 
реках ввиду их маловодности и недостаточного 
количества лесных массивов в округе. 31.08.1754 

получил разрешение на строительство Злато-
устовского завода на реке Ай. В связи с начав-
шимся разделом имущества строительные рабо-
ты были прекращены. В августе 1760 Иван 
Перфильевич возобновил ходатайство о строи-
тельстве Уфалейского завода. Построил в 2 вер-
стах от Уфалейского Суховязский молотовый 
завод (1772). Оба предприятия были сожжены 
во время Крестьянской войны (1774); убытки со-
ставили 69 351 рублей. Уфалейский завод вос-
становлен в 1776, до прежнего состояния не до-
веден из-за отсутствия средств.

МОСТОВЩИКОВ Нефед Андреевич (1735—
1774), старшина Яицкого казачьего войска. Про-
исходил из старшинской семьи, в службу всту-
пил в 1751, в старшины избран в 1762, в 1760-е 
был походным атаманом на Нижнеяицкой ли-
нии. Принадлежал к «послушной» стороне 
войска, являлся зятем войскового атамана 
А. Н. Бородина. В январе 1772 восставшие ка-
заки «мятежной» стороны арестовали Мостов-
щикова, старшин А. Н. Бородина, И. К. Акутина, 
М. М. Бородина, сотника П. Л. Копеечкина и 
других, заключили их в тюрьму, где те содержа-
лись около пяти месяцев и были освобождены 
лишь в июне, при вступлении в Яицкий городок 
карательной экспедиции генерала Ф. Ю. Фрей-
мана. При учреждении в августе 1772 комен-
дантской канцелярии во главе с подполковни-
ком И. Д. Симоновым в советники к нему были 
определены старшины М. М. Бородин и Мостов-
щиков; на них троих и было возложено управ-
ление всем войском. В конце декабря 1773, ког-
да Симонов узнал о движении с нижних яицких 
форпостов к Яицкому городку отряда пугачев-
ского атамана М. П. Толкачева, он отправил 
против него казачью команду (80 человек) во 
главе с Мостовщиковым. 30 декабря в семи вер-
стах от Яицкого городка, возле Белых горок, 
Толкачев атаковал эту команду и после корот-
кой схватки вынудил ее к капитуляции, а затем 
присоединил к своему отряду, с которым в тот 
же день вступил в городок и осадил крепость. 
Арестованный повстанцами Мостовщиков два 
дня спустя был казнен.

МОСЯГИН Андрей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

МРАТ АБДАЛОВ (Мурат Абралов, Мрат Абта-
лов) (1706 — дата смерти не установлена), участ-
ник Крестьянской войны 1773—1775 под пред-
водительством Е. И. Пугачева, повстанческий 
полковник. Из башкир деревни Мратово Бур-
зянской волости Ногайской дороги. Башкир. 
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Участник восстания 1755—1756. С декабря 1773 
его отряд (около 600 человек) действовал в Исет-
ской провинции. Осадил Уйскую крепость, 
16 декабря вступил в бой с командой подпол-
ковника Декастро-Лацерадо. Совместно с Турк-
менем Янсеитовым участвовал в штурмах Кара-
гайской, Петропавловской и Магнитной крепо-
стей. В начале мая 1774 разбил отряд «верного» 
старшины Киикбая Ямансарина. В мае — июне 
в районе реки Сакмара совместно с Туркменем 
Янсеитовым участвовал в боях против прави-
тельственных войск под командованием подпол-
ковника И. Л. Тимашева, во взятии Уртазым-
ской (22 мая) и Таналыкской крепостей. 5 июня 
разорил Преображенский завод. В октябре 
явился к Тимашеву с повинной. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

МРАТ (Мурат) ЧУРАКОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Башкир Бурзянской волости Ногайской 
дороги. Брат старшины Тавлыкая Чуракова. 
Примкнул к восставшим. Продолжал сопротив-
ление до осени 1774. Затем явился с повинной 
к И. Л. Тимашеву.

МРАТША СЫРТЛАНОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева, 
повстанческий полковник. Из башкир Кыр-
Иланской волости Казанской дороги. Старшина 
той же волости. В 1759 в составе делегации баш-
кир ездил в Санкт-Петербург к имератрице Ели-
завете Петровне с «доношением» о запрете за-
хватов башкирских земель. 23.03.1774 участво-
вал в бою около Уфы против правительственных 
войск под командованием И. И. Михельсона, в 
июле совместно с Канзафаром Усаевым действо-
вал на Казанской и Ногайской дорогах. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

МУЙНЯК СУЛЕЙМАНОВ (Муйнак Сюлейма-
нов) (годы жизни не установлены), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, повстанческий полков-
ник. Из башкир деревни Умбетово Усерганской 
волости Ногайской дороги (ныне Зианчуринско-
го района Республики Башкортостан). Старшина 
той же волости. В апреле 1774 в бою на реке 
Большой Ик (приток р. Сакмара) разбил отряд 
оренбургских казаков и каргалинских татар, от-
правленный подполковником И. Л. Тима шевым 
на поимку Пугачёва. В июне совместно с Кинзя-
булатом Аликашевым захватил Зилаирскую кре-
пость. В октябре прибыл к Тимашеву. Находил-
ся под следствием в Казанской секретной комис-
сии. В январе 1775 освобождён. Дальнейшая 
судьба неизвестна. Его именем названы деревни 
Верхний, Нижний и Средний Муйнак Зианчу-
ринского района Республики Башкортостан.

МУКАШ (Мукат) СЮТЕЕВ (Чютеев) (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 

войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Баш-
кир. Активный участник повстанческого движе-
ния в Прикамье. Арестован карателями в октя-
бре 1774. Содержался под следствием в Казан-
ской секретной комиссии.

МУКСИН АБДУСАЛЯМОВ (годы жизни не 
установлены), старшина Дуван-Табынской во-
лости Ногайской дороги, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Житель деревни Бузовьязы 
(ныне Аургазинский район Республики Башкор-
тостан) В 1760-х переселился с Осинской дороги 
на Ногайскую. На службе находился с 1750, слу-
жил писарем. С 1765 — сотник, с 1767 — юрто-
вой старшина. Активный сторонник правитель-
ства. В 1755 преследовал участников башкирско-
го восстания, в 1756 вместе с Сулейманом 
Деваевым поймал и доставил в Санкт-Петербург 
Батыршу. Тайный осведомитель властей («кон-
фидент»). В октябре — ноябре 1773 принимал 
участие в формировании башкиро-мишарского 
отряда на Стерлитамакской пристани. Зиму 
1773—1774 провел в осажденной Уфе. Весной 
1774 активно сотрудничал с властями, пытался 
консолидировать силы противников восстания 
из представителей нерусского населения для 
борьбы против Караная Муратова. В конце мая 
бежал в Уфу. В июне — июле 1774 служил в кор-
пусе подполковника И. И. Михельсона. В июне 
вместе с Ишмухамметом Сулеймановым был на-
правлен П. Потемкиным из Казани в Башкирию 
для антипугачевской агитации. 5 сентября на-
писал рапорт Екатерине II о разграблении его 
имения Каранаем Муратовым и Канзафаром 
Усаевым. Осенью 1774 активно участвовал в по-
давлении восстания и поимке Салавата Юлаева. 
После подавления восстания занимался ростов-
щичеством. В 1780-е основал деревню Муксино 
(ныне Аургазинский район Республики Башкор-
тостан). В 1791 и 1793 вместе с братом сотником 
Зямгуром подавал прошения н имя Екате-
рины II, обосновывая свои права на офицерский 
чин.

МУКСИН МАДИЯРОВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир деревни Масягу-
тово Урман-Гарейской волости Казанской доро-
ги (ныне с. Месягутово Янаульского района Ре-
спублики Башкортостан). Совместно с Адылом 
Ашменевым и Джияном Коштановым действо-
вал на территории Казанской и Осинской дорог. 
В середине октября 1774 захвачен в плен от-
рядом «верного» старшины Рахмангула Иртуга-
нова. С конце ноября находился под следствием 
в Казанской секретной комиссии. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

МУЛЛАКАЙ ИБРАКОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
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(императора «Петра III»), повстанец. Помощник 
старшины Ишали Шарова. Житель деревни Як-
шидавлетова (Муллакаево) (ныне Байманский 
район Республики Башкортостан). Примкнул к 
восставшим. В октябре 1774 явился с повинной 
к И. Л. Тимашеву. Содержался в Казанской се-
кретной комиссии. 17.01.1775 освобожден 
П. Мещерским.

МИНАСИП ЮСУПОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Помощник старшины Юсупа Надырова, 
его сын. В январе 1774 написал подобострастное 
письмо повстанческому атаману В. Торнову в 
Нагайбакскую крепость, заверяя его в своей ло-
яльности. Участвовал в борьбе против повстан-
цев, в июле 1776 награжден золотой медалью. 
В 1798 служил старшиной 10-го башкирского 
кантона Бугульминского уезда.

МУРАДЫМ АБДРАХМАНОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), командир по-
встанческого отряда. Старшина Кумрук-Табын-
ской волости Ногайской дороги, имел в ведении 
138 дворов. Житель деревни Терелы (ныне Ар-
хангельский район Республики Башкортостан). 
В 1769 служил старшиной. Примкнул к восстав-
шим. После весеннего поражения повстанцев 
один из первых на Ногайской дороге возобно-
вил повстанческую деятельность. 16.06.1774 за-
хватил Архангельский завод, затем осадил де-
ревню Зилим. Участвовал в сражении под Уфой 
27 июня. В августе вместе с Абедуллой Кудайгу-
ловым действовал в районе Архангельского за-
вода. В 1798 служил старшиной 8-го башкирско-
го кантона Стерлитамакского уезда.

МУРАДЫМ САИТМАМБЕТОВ (дата рождения 
не установлена — около 1793), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), 
повстанец. Старшина Миркит-Минской волости 
Ногайской дороги, имел в ведении 128 дворов. 
Житель деревни Турсагали (Мурадымово) (ныне 
Аургазинский район Республики Башкортостан). 
Потомок Урадас-бия, жившего во времена Чин-
гисхана. Примкнул к восставшим. Весной 1774 
временно отошел от восстания. Участвовал в 
сражении под Уфой (27 июня), под Стерлитама-
ком (5 июля). 10 декабря в числе 13 старшин 
был отправлен к П. И. Панину в Симбирск. 
В 1792 служил старшиной.

МУРТАЗА ЮРТУМОВ (Юртаулов) (годы жизни 
не установлены), старшина Айлинской волости 
Исетской провинции, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник (1774). Предположи-
тельно житель деревни Муртазино (ныне терри-
тория Челябинской области). Зимой 1773—1774 

находился под Челябинской крепостью. Зани-
мался сбором фуража и продовольствия, моби-
лизацией местного населения, держал под кон-
тролем дороги. Участвовал в бою с войсками 
генерал-поручика И. А. Деколонга, в мае — июне 
1774 — в рейде по Исетской провинции (Троиц-
кая, Кундравинская, Миасская крепости, Зла-
тоустовский и Симский заводы). Продолжал со-
противление до глубокой осени 1774. В декаб ре 
1774 приведен к присяге, возвращен в прежнее 
повиновение. Дальнейшая судьба неизвестна.

МУСА АЛЕЕВ (1733 — дата смерти не установ-
лена), старшина Каргалинской слободы (под 
Оренбургом), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Примкнул к восставшим 02.10.1773. 
После весеннего поражения повстанцев, пере-
шел на сторону правительства. Участвовал в аре-
сте Хлопуши. 10 месяцев содержался под след-
ствием. 11.01.1775 освобожден из Казанского 
острога «со строгим предупреждением».

МУСА ИМАНГУЛОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Старшина Бурзянской волости Ногайской 
дороги. Житель деревни Имангулово (ныне 
Октябрьский район Оренбургской области). 
В мае 1774 выполнял распоряжения оренбург-
ских властей.

МУСА КИЛКИН (годы жизни не установлены), 
старшина Телевской волости, тархан, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Один из организаторов повстанческого 
движения в Исетской провинции. В конце ноя-
бря — начале декабря 1773 учредил опорный 
пункт в деревне Москово (Москоу). Возглавил 
повстанческий отряд, в апреле 1774 совершал 
неоднократные нападения на Верхнеяицкую и 
Магнитную крепости. Действовал совместно с 
башкирскими тарханами Баимом Кедряевым и 
Муйнаком Рясулевым. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

МУСА МУЛЛИН (годы жизни не установлены), 
старшина Ногайской дороги, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачёва (императора «Петра 
III»), повстанец. Примкнул к восставшим, про-
должал сопротивление до осени 1774. 30.09.1774 
полковник П. Шепелев обратился к нему и не-
которым другим старшинам Ногайской дороги 
с требованием сложить оружие.

МУСА МУСЛЮМОВ (Муслимов) (дата рожде-
ния не установлена — около 1799), участник 
Польского похода (1771—1773), Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева. Старшина Булярской волости 
Казанской дороги. На 1773 имел в ведении 
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154 двора. В ноябре 1771 назначен командиром 
7-й партии Башкирского войска, направленного 
в Речь Посполитую. 25 декабря его команда (316 
человек) выступила в поход. В апреле-декабре 
1772 участвовала в боевых действиях, несла 
охранную службу в Польше и Литве. В марте 
1773 возвратился из похода с партий численно-
стью 207 человек. Осень примкнул к восстанию. 
Действовал на территории Казанской дороги. В 
октябре 1774 явился с повинной, возвращен в 
прежнее повиновение. В 1785 продолжал слу-
жить старшиной.

МУСА СУЯРГУЛОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Помощник 
старшины Тлянчи Исяшева (Ногайская дорога), 
имел в ведении 98 дворов. Житель деревни Му-
сино (ныне Мелеузовского района Республики 
Башкортостан). В 1742 служил сотником. При-
мкнул к восставшим. Осенью 1774 явился с по-
винной в Казанскую секретную комиссию.

МУСА УЛЕЕВ (годы жизни не установлены), ку-
пец из Каргалинской слободы, повстанческий 
полковник. К восстанию примкнул в начале 
октября 1773; назначен Е. И. Пугачевым (импе-
ратором «Петром III») старшиной и правителем 
Каргалинской слободы. В конце того месяца был 
произведен в полковники и возглавил сводный 
татарский полк, участвовавший в боях под осаж-
денным Оренбургом. 23.03.1774, день спустя 
после поражения повстанцев в битве у Татище-
вой крепости, верные властям каргалинские 
татары во главе со старшиной Абдрафиком Абду-
ловым схватили Мусу Улеева, атамана А. Т. Со-
ко лова-Хлопушу и пятерых яицких каза ков-
повстанцев, связали их и 24 марта доставили в 
Оренбург, где те были заключены в тюремный 
острог. В мае Мусу Улеева допросили в Орен-
бургской секретной комиссии. Наказания избе-
жал и в дальнейшем, возобновив торговые опе-
рации, стал одним из крупных купцов своей 
слободы.

МУСА (годы жизни не установлены), башкир 
деревни Умеркиной Тангаурской волости Но-
гайской дороги Оренбургской провинции, по-
встанец. Находился в отряде, который 24.10.1773 
напал на Уртазымский медный рудник, принад-
лежавший владельцу Кано-Никольского завода 
И. А. Мосолову. Повстанцы захватили и увезли 
с собой из «хозяйских пожитков» провиант, по-
возки и инструменты, но не тронули имущества 
мастеровых и крестьян, трудившихся на этом 
руднике.

МУСЛИМ (Салим) АИТОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Иланской волости Казанской дороги, имел в ве-
дении 226 дворов. Житель деревни Аитово 
(ныне не существует). Примкнул к восставшим. 

Зимой 1773—1774 совместно с татарским пол-
ковником Ермухамметом Кадырметовым дей-
ствовал в Сарапульской волости. В 1777 служил 
старшиной.

МУСТАЕВ ХАММЕТЬ (Мухаммед) (1743 — не 
ранее 1781), сын муллы Мусая Мустаева, бога-
тейшего из татар, живших в Яицком городке. 
В казачью службу вступил в 1752; толмачем в 
Яицкую войсковую канцелярию был назначен в 
1767. С октября 1773 по март 1774 служил в ко-
манде старшины М. М. Бородина, оборонявшей 
осажденный Оренбург. Отличился в бою против 
повстанцев 01.04.1774 под Сакмарским город-
ком. В 1775 произведен в казачьи сотники и на-
значен старшим толмачем Уральского казачьего 
войска

МУСТАФА БАЙКОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева на сторо-
не правительства. Сотник, правящий старшин-
скую должность Казанской дороги. В июле 1774 
информировал уфимские власти о действиях по-
встанческих предводителей Караная Муратова, 
Канбулата Юлдашева, Канзафара Усаева.

МУФЕЛЬ Карл Иванович (1736 — не ранее 
1789), командир 24-й легкой полевой команды, 
премьер-майор. Происходил из дворян «богем-
ской нации». В русскую военную службу вступил 
из прусской армии в 1758; поручик; в 1763 был 
произведен в капитаны, в 1769 — в секунд-
майоры, в 1770 — в премьер-майоры. В 1769—
1771 участвовал в Русско-турецкой войне, был 
при взятии крепости Бендеры и Перекопских 
укреплений; в 1772 вступил в начальствование 
24-й легкой полевой командой. С декабря 1773, 
находясь в составе бригады генерала П. Д. Ман-
сурова, нанес поражение отряду пугачевского 
атамана И. Ф. Арапова в бою под Самарой 
(27.12.1773), участвовал в сражении против того 
же Арапова у пригорода Алексеевска (07.01.1774) 
и у Бузулукской крепости (14.02.1774), отличил-
ся в сражении у Татищевой крепости. Позднее 
проводил карательные операции против по-
встанческих отрядов и групп в западной части 
Оренбургской губернии (прияицкой степи, 
вблизи рек Большой и Малый Иргиз). В конце 
июля 1774 перебрался со своей командой на 
правый берег Волги и, присоединившись к кор-
пусу И. И. Михельсона, участвовал в преследо-
вании войска Е. И. Пугачева, отходившего на 
юг, к Дону. Отличился в битве 25.08.1774 у Со-
лениковой ватаги под Черным Яром, где Пуга-
чев потерпел окончательное поражение. В том 
же 1774 Муфель был произведен в подполков-
ники, в 1780 — в полковники, в 1785 — в бри-
гадиры. В 1788 вышел в отставку в чине генерал-
майора.

МУХАММЕТ САФАРОВ (годы жизни не уста-
новлены), старшина ясачных тептярей и бобы-
лей Сибирской дороги, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
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Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Житель деревни Сафа-
рово (ныне Учалинский район Республики Баш-
кортостан). В октябре 1773 был мобилизован 
властями Исетской провинции для борьбы с Пу-
гачевым. Вскоре перешел на сторону восстав-
ших. Продолжал сопротивление до осени 1774. 
В декабре возвратился в прежнее повиновение. 
В 1777 упоминается в документах как отставной 
старшина.

МУХАММЕТРАХИМ ИБРАЕВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Стар-
шина Тельтим-Юрматинской волости Ногайской 
дороги. Житель деревни Арметово. В 1775 за-
менил умершего старшину Кутлугузю Сапаргу-
лова. Примкнул к восставшим. Продолжал со-
противление до осени 1774. В ноябре 1774 вме-
сте с группой башкирских старшин Ногайской 
дороги дал Алибаю Мурзагулову подписку с обя-
зательством явиться в Казанскую секретную ко-
миссию. В 1789 служил старшиной.

МУХАММЕТРАХИМ ЮСУПОВ (дата рождения 
не установлена — 1774), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева на стороне правительства. Стар-
шина Казанской дороги. Житель деревни Ишту-
га ново (ныне не существует). В 1765 служил 
старшиной служилых татар Казанской дороги. 
Находился в осажденном Оренбурге. Убит во 
время вылазки из крепости.

МЯКИШИН (Микешин) Иван (дата рождения 
не установлена — 1774), комендант Гурьева-
городка, прапорщик. Его команда, насчитывав-
шая до дюжины солдат и унтер-офицеров, рас-
полагалась в старинной каменной крепости, 
охраняя там кладовую с денежной казной, по-
роховой погреб, провиантские «магазейны» 
(склады) и семь пушек. Утром 25.01.1774 к 
Гурьеву-городку подошел отряд пугачевского 
атамана А. А. Овчинникова, к которому тогда же 
присоединилось большинство местных казаков. 
Лишь немногие гурьевцы (горожане, отставные 
солдаты, казаки «старшинской» стороны, работ-
ники морских рыболовецких ватаг) ушли в кре-
пость, где под начальством Мякишина собралось 
до 60 человек, готовых к обороне. Вскоре Овчин-
ников повел свой отряд на штурм и, сломив не-
долгое сопротивление, овладел крепостью. 
В ходе боя погиб прапорщик С. Филатов. Комен-
дант Мякишин, захваченный в плен, был убит 
повстанцами у ворот крепости. День спустя, 
26 января, пугачевцы казнили до 15 пленных: 
гурьевского казачьего атамана К. Филимонова, 
сотника И. Пономарева, городничего А. Казан-
цева, писаря И. Жерехова, священника отца 
Дмитрия и нескольких солдат, унтер-офицеров 
и казаков.

МЯСНИКОВ (Мясников-Пустынников) Иван 
Семенович (около 1710 — 1780), симбирский 

купец, уральский горнозаводчик. Накануне пу-
гачевского восстания Мясников вместе со своим 
компаньоном и свояком Я. Б. Твердышевым 
владел 11 металлургическими заводами: Воскре-
сенским (1745), Преображенским (1750), Бого-
явленским (1752), Архангельским (1753), Катав-
Ивановским (1754), Верхоторским (1757), Усть-
Катавским (1758), Покровским (1759), Симским 
(1761), Юрезань-Ивановским (1762) и Белорец-
ким (1767). Большинство заводских крестьян и 
мастеровых этих предприятий приняло участие 
в восстании. За исключением Богоявленского 
завода, все остальные были разрушены и со-
жжены повстанческими отрядами. Уже к 1777 
их восстановили — кроме Покровского, который 
еще ранее исчерпал все сырьевые ресурсы.

МЯСНИКОВ Тимофей Григорьевич (1746 — не 
ранее 1776), яицкий казак, сподвижник Е. И. Пу-
га чева. В конце августа 1773 Мясников с казака-
ми И. Н. Зарубиным (Чикой), М. Г. Шигаевым и 
Д. К. Караваевым приехал к Пугачеву, укрывав-
шемуся на Таловом умете под Яицким городком, 
и участвовал в обсуждении плана предстоящего 
вооруженного восстания на Яике. С первого дня 
восстания он находился в рядах повстанцев, был 
избран сотником, а с середины октября стал ко-
мандиром «гвардии» — сотни отборных казаков, 
составлявших личную охрану Пугачева. Прини-
мал участие во взятии прияицких крепостей, в 
осаде Оренбурга и других боевых операциях, 
повсюду сопровождая Пугачева. После пораже-
ния пугачевского войска в битве 01.04.1774 под 
Сакмарским городком бежал к Илецкому город-
ку, где неделю спустя был схвачен карателями 
и отконвоирован в Оренбург. При допросах в 
Оренбургской секретной комиссии он держался 
дерзко. В ноябре 1774 был доставлен в Москву, 
где проходило «генеральное» следствие над Пу-
гачевым и ближайшими его сподвижниками, а 
месяц спустя, когда начался судебный процесс, 
его приговорили к наказанию кнутом с тем, что-
бы далее, «вырвав ноздри, послать на поселе-
ние». Местом ссылки был назначен заполярный 
город Кола (Кольский острог), куда его и доста-
вили в феврале 1775.

МЯСОГУТ БЕКМАМЕТОВ (годы жизни не уста-
новлены), старшина ясачных татар Казанской 
дороги, участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанец. Примкнул 
к восставшим, действовал под Уфой. Продолжал 
сопротивление до осени 1774. Затем вернулся в 
прежнее повиновение. В 1780 служил старши-
ной.

МЯСОГУТ ГУМЕРОВ (1746 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Служилый татарин из деревни Псяк 
Арской дороги Казанского уезда. Примкнул к вос-
ставшим в декабре 1773. Набрал жителей Казан-
ского уезда для Мензелинского повстанческого 
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центра. Захватил Бемышевский, Пыжманский, 
Таишевский заводы. В начале января 1774 под 
давлением гусар Г. Кардашевского отступил к 
Мензелинску. В феврале-апреле находился в ко-
манде В. Торнова. Захвачен в плен старшиной 
Кидрясом Муллакаевым. 29 апреля доставлен в 
уфимский острог, 26 сентября отправлен под кон-
воем в Казань. Бит кнутом в родной деревне, 
клеймен знаками и сослан навечно на каторгу.

МЯСОГУТ ИШКЕЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Кесе-Табынской волости Ногайской дороги, 
имел в ведении 199 дворов. Житель деревни 
Мясогутово (ныне не существует). Примкнул к 
повстанцам. Осенью 1774 вернулся в прежнее 
повиновение.

МЯСОГУТ НАЗИРОВ, участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Татарин деревни Чап-
шар Казанского уезда. Примкнул к восставшим. 
Помощник полковника Мясогута Гумерова. 
В январе 1774 в бою у деревни Болтачи захва-
чен в плен командой капитана Изюмского гусар-
ского полка Г. Кардашевского. Повешен.

МЯСОГУТ ЮСУПОВ (годы жизни не установ-
лены), старшина Каргалинской слободы (под 
Оренбургом), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. После подавления восстания был 
награжден серебряной медалью. В 1777 зани-
мался торговлей.

МЯСОЕДОВ Иван Максимович (1725 — не ра-
нее 1776), губернаторский товарищ (замести-
тель) Оренбургской губернии, коллежский со-
ветник. Во время осады Оренбурга войсками 
Е. И.Пугачева (императора «Петра III») ему 
была вверена оборона городовой крепости от 
Чернореченских до Водяных ворот. Под его на-
чалом находилось ополчение, набранное из го-
рожан, купцов и разночинцев. Регулярных гар-
низонных солдат (кроме артиллеристов) Мясо-
едову не выделили, потому что обороняемая им 
дистанция была «изо всей крепости безопаснее 
тем, что на оной городская стена — каменная».

МЯСОЕДОВ Сергей Степанович (1723 — не 
ранее 1785), комендант в Уфе, полковник. Про-
исходил из мелкопоместных дворян; в военную 
службу вступил в 1740; в полковники был про-
изведен в 1772 и тогда же назначен комендан-
том в Уфу. Во время пугачевской осады Уфы 
возглавлял оборону города, однако активных 
наступательных действий против неприятеля не 
предпринимал, ограничиваясь отдельными вы-
лазками и отражением приступов. Постоянно 
ссылаясь на опасность, угрожавшую Уфе со сто-
роны действовавших вблизи нее повстанческих 
отрядов и групп, он вплоть до осени 1774 до-
кучал администрации и военному командованию 
просьбами о неотложной помощи, а порою само-
вольно удерживал в Уфе команды, следовавшие 
через нее. В середине 1775 его перевели из Уфы 
на пост коменданта в Звериноголовскую кре-
пость. 10 ноября того года подал в Военную кол-
легию прошение об отставке, ссылаясь на старые 
свои годы и болезни. 10.01.1776 Екатерина II 
уволила Мясоедова в отставку.
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НАБАТОВ Варфоломей Родионович (дата рож-
дения не установлена — 1773), приказчик 
Авзяно-Петровского завода. Он и шестеро его 
сослуживцев, приказчиков того же завода, от-
казались исполнять указ Е. И. Пугачева (импе-
ратора «Петра III») от 17.10.1773 об изготовле-
нии двух мортир и бомб к ним для повстанче-
ской артиллерии.  Пугачевский атаман 
Соко лов-Хлопуша арестовал ослушников, зако-
вал их в кандалы, в начале ноября 1773 доста-
вил в Бердскую слободу, и там все они были 
казнены.

НАГАЙБАК АСЯНОВ (Асанов) (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанческий полковник. Из башкир де-
ревни Чалпы Юрминской волости Казанской 
дороги (ныне Азнакаевский район Республики 
Татарстан). Старшина той же волости. 15.01.1774 
совместно с Аренкулом Асеевым занял крепость 
Заинск Казанской губернии. 17 января в бою 
против правительственных войск под командо-
ванием полковника Ю. Б. Бибикова, потерпев 
поражение, отступил к Нагайбакской крепости. 
В феврале — марте совместно с В. И. Терновым 
и Каранаем Муратовым действовал в районе На-
гайбакской и Бакалинской крепостей Оренбург-
ской губернии. В 1798 служил старшиной 
10-го башкирского кантона в Бугульминском 
уезде.

НАЗАРОВ Савелий (1735 — не ранее 1775), 
подпрапорщик симбирского батальона. Проис-
ходил из крестьян Симбирского уезда; в воен-
ную службу вступил в 1753; участвовал в Семи-
летней войне (1756—1763), где в битве под 
Франфуртом (01.08.1759) был дважды ранен: ру-
жейной пулей в ногу и сабельным ударом по 
голове. Уволенный по окончании войны из пол-
ка, он был определен в гарнизонную службу в 
Нижний Новгород, откуда переведен в Сим-
бирск. С конца октября 1773 находился в кор-
пусе симбирского коменданта полковника 
П. М. Чернышева, который предпринял поход 
к Оренбургу, намереваясь прорваться в него и 
оказать помощь гарнизону, оборонявшему осаж-
денную пугачевцами крепость. 13 ноября корпус 
Чернышева в пяти верстах от Оренбурга окру-
жили пугачевские отряды; после недолгого со-
противления он сложил оружие и был угнан в 
Бердскую слободу. В тот же день повстанцы каз-
нили Чернышева и старших его офицеров. Сол-
даты, казаки и калмыки корпуса, а также офи-
церы в младших чинах (в их числе и Назаров) 
были зачислены в повстанческое войско. В ночь 

на 11.01.1774 он бежал из Бердской слободы в 
Оренбург. На допросе в Оренбургской губерн-
ской канцелярии подробно осветил обстоятель-
ства пленения корпуса, сообщил о составе и чис-
ленности повстанческого войска (до 10 тысяч 
человек), о пугачевской артиллерии (до 80 пу-
шек), о наличии в Бердской слободе («Москве») 
боеприпасов и провианта. В Оренбурге нахо-
дился до освобождения города от блокады.

НАУМОВ Степан Львович (1720—1782), коман-
дир 6-й легкой полевой команды, расквартиро-
ванной в Яицком городке, премьер-майор. 
В военную службу вступил в 1740, в 1741—1742 
участвовал в Русско-шведской войне, в 1768—
1770 — в Русско-турецкой. В мае — июне 1772 
состоял в карательной военной экспедиции ге-
нерала Ф. Ю. Фреймана, посланной из Оренбур-
га на подавление восстания яицких казаков «мя-
тежной» стороны; был в боях с ними 3—4 июня 
у реки Ембулатовки. С того времени он со своей 
командой находился в гарнизоне Яицкого го-
родка. 27.09.1773 был отправлен в погоню за 
Е. И. Пугачевым, который ушел правым берегом 
Яика на восток, к Оренбургу. В его сводный от-
ряд вошли 246 солдат 6-й и 7-й легких полевых 
команд, 50 оренбургских и 286 яицких казаков 
во главе со старшиной М. М. Бородиным, а так-
же походная батарея из четырех пушек. Будучи 
в походе и узнав, что повстанческое войско овла-
дело Нижнеозерной и Татищевой крепостями, 
разбив в бою у последней корпус бригадира 
Х. Х. Билова, Наумов не отважился продолжать 
преследование Пугачева, а тем более вступать с 
ним в полевое сражение. Переправившись у 
Илецкого городка на левый («бухарский») берег 
Яика, он повел отряд на восток и 3 октября вы-
шел к Оренбургу, опередив на два дня Пугаче-
ва. Прибытие отряда намного усилило местный 
гарнизон, укрывшийся в городовой крепости. 
Находясь в Оренбурге, Наумов участвовал в вы-
лазках и боях с пугачевским войском. Его бое-
вые заслуги были отмечены производством в 
чин подполковника. После снятия блокады он 
в апреле-июле 1774 принимал участие в пода-
влении повстанческого движения в юго-восточ-
ных и восточных волостях Оренбургской губер-
нии. Екатерина II произвела его в полковники 
и назначила комендантом Звериноголовской 
крепости.

НЕВЗОРОВ Наум Яковлевич (после 1740 — 
11.01.1774, Челябинск), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), 
хорунжий. Из челябинских казаков. Один из 

Н
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руководителей восстания в Челябинской кре-
пости: 05.01.1774 (в воскресный день, когда на-
чальство находилось в церкви) около 200 воо-
руженных казаков под его командованием на-
пали на часовых, охранявших на площади 
артиллерийский парк из 6 пушек. Восставшие 
захватили несколько пушек, разгромили чинов-
ничьи дома, овладели канцелярией, арестовали 
воеводу Веревкина и его товарища Свербеева. 
Вечером того же дня располагавшиеся в городе 
команды подпоручиков Ф. Пушкарева и С. По-
сохова сумели подавить восстание, захватив в 
плен до 70 повстанцев. После подавления вос-
стания бежал в Чебаркульскую крепость, к по-
встанческому полковнику И. Н. Грязнову. 
С отрядами Грязнова прибыл для осады Челя-
бинской крепости (в ночь с 7 на 8 января). Схва-
чен правительственными войсками (10.01.1774), 
скончался под пытками на допросе в Челябин-
ской провинциальной канцелярии. Для устра-
шения городского населения его тело было под-
вергнуто публичному надругательству (избито 
плетьми, выброшено за стены крепости).

НЕКЛЮДОВ Сергей Васильевич (1746—1811), 
военнослужащий. Службу начал в Преображен-
ском полку, в бомбардирской роте; в службе с 
1762. Премьер-майор Великолуцкого пехотного 
полка. Участник подавления пугачевского вос-
стания. 22.01.1774 с ротой гренадер и ротой гу-
сар выдвинулся к Елабуге. При деревне Танай-
ка нанес поражение отряду Кузмета Ишменова 
(1000 человек). Затем участвовал в разорении 
17 деревень в окрестностях Елабуги. А 22.09.1779 
с производством в полковники назначен коман-
диром 71-го пехотного Белевского полка. В 1786 
в чине полковника отчислен от должности ко-
мандира полка. Бригадир (1785), генерал-майор 
(1789), генерал-лейтенант. Командовал артилле-
рией генерал-аншефа князя Долгорукого (Крым-
ского) при занятии в 1783 Крыма. Правитель 
Полоцкого наместничества (с 06.03.1792 по 
28.09.1794); Тамбовский губернатор (с 28.09.1794 
по 22.12.1796). После отставки из Тамбова жил 
в Москве.

НЕКРАСОВ Иван Федорович (около 1728 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Свя-
щенник села Иванищенского. После занятия 
села Сухринского командой есаула К. Корыстов-
ского, по просьбе жителей своего села подгото-
вил «приговор от всех того села крестьян» с при-
зывом защитить село (силами Коростовского) от 
правительственных команд. Вместе с крестьяни-
ном Емеженским привез «приговор» в «злодей-
скую толпу». Присланного Коростовским по-
встанца Андрея Гусева «с крестом и колоколь-
ным звоном встретил», зачитал манифест «Петра 
Третьего», отслужил молебен по «императору». 
После допроса в Шадринской управительской 
канцелярии в марте 1774 его дело было направ-
лена «в главное рассмотрение высшей коман-
де».

НЕКРАСОВ Никита Иванович (около 1754 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), сын 
И. Ф. Некрасова. Из села Иванищенского. Сту-
дент Тобольской семинарии. В сентябре 1773 
был отпущен домой «с билетом». Своевременно 
в Тобольск не вернулся. Присутствовал при 
встрече «с крестом и колокольным звоном», при-
сланного есаулом К. Коростовским из села Сух-
ринского, повстанца Андрея Гусева. А также при  
чтении его отцом манифест «Петра Третьего», 
на службе молебна по «императору». После при-
езда в село Коростовского уклонился от долж-
ности «пищика». Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к на-
казанию плетьми. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отправлен в «Тобольск 
в духовную консисторию под караулом».

НЕУЛЫБИН Иван Иванович (1756—1829), 
яицкий казак. При осаде пугачевцами крепости 
(«ретрашамента») в Яицком городке Неулыбин 
еще не был призван на службу. В ночь на 
19.02.1774 он перебежал в осажденную крепость 
и сообщил ее коменданту И. Д. Симонову, что 
пугачевцы намереваются подорвать минный 
подкоп, подведенный ими к колокольне Михай-
ловской церкви — цитадели обороны. По при-
казу Симонова солдаты спешно вынесли из ка-
менного подвала колокольни хранившиеся там 
боеприпасы, артиллерийские снаряды и ружей-
ные патроны, выкатили бочки с порохом. На 
рассвете того же дня пугачевские минеры подо-
рвали минный подкоп, начиненный 20 пудами 
пороха. Колокольня рухнула, но ее разрушение 
не имело тех последствий, на которые рассчи-
тывали повстанцы. Предводимые Е. И. Пугаче-
вым повстанцы бросились на штурм, однако 
были остановлены, а затем и отброшены на ис-
ходные позиции. В награду за сообщение о го-
товящемся взрыве колокольни Симонов вручил 
Неулыбину 20 рублей. В дальнейшем служил в 
Уральском казачьем войске, проживал на Тре-
кинском хуторе под Уральском.

НЕЧАЕВ Павел Артемьевич (1746—1773), офи-
цер гарнизона Чернореченской крепости, капи-
тан. Происходил из мелкопоместных дворян, в 
военную службу был записан в 1761, в прапор-
щики произведен в 1766, в поручики — в 1770, 
в капитаны — в 1771. На последней неделе сен-
тября 1773 Нечаев участвовал в походе корпуса 
бригадира Х. Х. Билова, посланного из Орен-
бурга против Е. И. Пугачева к Илецкому город-
ку. Корпус был разгромлен войском Пугачева в 
бою у Татищевой крепости, после чего Нечаев 
с группой пленных солдат следовал за повстан-
ческим войском к Чернореченской крепости, 
куда Пугачев вступил 30 сентября. Там в тот же 
день Нечаев был казнен.

НЕЧЕУХИН Сидор Алексеевич (1758 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
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войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Уксянской слободы Екатеринбургского ве-
домства. Снабжал восставших «для удовольствия 
их хлебом, а для лошадей сено и овес возил». 
Непродолжительное время содержался в «зло-
дейской толпе», Взят в плен под Уксянской сло-
бодой 09.03.1774. После допроса в Шадринской 
управительской канцелярии наказан плетьми, 
отправлен в «дом».

НИГМАТУЛЛА БАКИРОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Татарин из деревни Маскара Арской 
дороги Казанского уезда. Примкнул к восстав-
шим. Зимой 1773—1774 вместе с Мясогутом 
Гуме ровым действовал в Казанском уезде. В 
марте — апреле находился в команде В. Торно-
ва. Во время стычки между повстанцами стал на 
сторону Торнова и собственноручно зарубил 
башкира Атара Юртбагишева. 11 апреля вместе 
с Торновым захвачен в плен отрядом старшины 
Кидряса Муллакаева. По дороге башкиры отпу-
стили его, взяв с него в качестве выкупа 20 руб-
лей и двух жеребцов.

НИКИТИН Матвей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «лошадь, мерин 
савросой, сумы башкирские, епанча белая, сапо-
ги, шапка круглая казачья, рубашек с порты 
трои, платок порусинной».

НИКИТИН Степан (1729—1773), подпоручик, 
офицер Тобольского гарнизона. Участник Семи-
летней войны (1756—1763). С середины октября 
1773 находился в походе команды секунд-майора 
Е. Заева из Тобольска к Оренбургу, осажденно-
му войском Е. И. Пугачева. При поражении ко-
манды Заева в бою с отрядами Пугачева у 
Ильинской крепости среди погибших солдат и 
офицеров оказался и Никитин.

НИКИТИН Федот (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

НИКОНОВ Иван Сидорович (дата рождения 
не установлена — 14.03.1774, около Красно-

уфимска), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), гиттен-
фервальтер. Служил на Юговском казенном за-
воде. В декабре 1773 — январе 1774 его отряд 
(около 300 человек и 2 пушки) подавлял высту-
пления крестьян в Прикамье. Участвовал 23 ян-
варя в боях под Кунгуром против войска Сала-
вата Юлаева и И. С. Кузнецова. Погиб в бою.

НИЯЗ ИБРАЕВ (годы жизни не установлены), 
старшина ясачных татар Байлярской волости 
Казанской дороги, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), повста-
нец. В 1769 вместе с Максютом Мурзакаевым 
переселился на земли башкир Яик-Суби-
Минской волости. Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774, затем 
вернулся в прежнее повиновение. В 1775 слу-
жил старшиной.

НОВГОРОДОВ Семен Андреевич (1729 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), атаман. 
Из государственных крестьян Утяцкой слободы 
Сибирской губернии. В январе 1774 поднял на 
восстание крестьян своей слободы и окрестных 
деревень. Спасаясь от преследования властей, 
бежал под Челябинск к И. Н. Грязнову. Затем 
отправлен к И. Н. Зарубину под Уфу. На пути 
останавливался на Саткинском заводе, где по его 
просьбе подьячий написал прошение о защите 
крестьян, поддерживающих Пугачева. С этим 
прошением явился в начале марта в Чесноков-
ский повстанческий центр. Произведен Заруби-
ным в атаманы. С пугачевскими манифестами 
возвратился 13 марта в Утяцкую слободу. Раз-
вернул деятельность по вовлечению западноси-
бирских крестьян в восстание (Ялуторовский 
дистрикт). Вместе с атаманом И. Иликаевым со-
брал отряд (5 тысяч русских, татарских крестьян 
и башкир; 10 пушек). 18—22 марта осаждал 
Иковскую слободу. Потерпел поражение от ко-
манды майоров Г. Эртмана и П. Фадеева. Ото-
шел к Курганской, затем — к Утяцкой слободе. 
После разгрома повстанцев в этом районе скры-
вался, 3 апреля был схвачен и доставлен в То-
больск. 7 июля допрошен в Сибирской губерн-
ской канцелярии. Осенью 1774 отконвоирован 
в Казань и заключен в острог при Казанской се-
кретной комиссии. Летом 1775 по предписанию 
Тайной экспедиции отправлен на пожизненную 
каторгу в Ревельскую губернию. 2 июля достав-
лен в Балтийский Порт. В 1782 находился в за-
ключении.

НОВОЖИЛОВ Обрам (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
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М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

НОВОКРЕЩИНОВ Степан Сергеевич (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Табынский казак. Примкнул к восставшим. 
Присоединился к табынскому казаку Т. А. Кра-
сильникову, везшему в Верхне-Озерную кре-
пость бригадиру А. А. Корфу указ «императора» 
от 08.10.1773. Оба были арестованы, содержа-
лись в заключении до середины мая 1774 в 
Оренбургской секретной комиссии и перед осво-
бождением биты кнутом.

НОРОВ Иван Исакович (1723 — не ранее 1775), 
офицер артиллерийской команды Оренбургско-
го гарнизона, майор. Во время осады Оренбурга 
управлял Артиллерийским двором и лично рас-
поряжался действиями батарей при отражении 
приступов пугачевских отрядов к городовой 
крепости. Вместе с чиновниками губернской ад-
министрации и гарнизонными офицерами 
02.10.1773 подписал указ, адресованный яицким 
и илецким казакам-повстанцам, предписывая им 
не только оставить службу самозванцу Пугачеву, 
но и самого его «постараться поймать и пред-
ставить» властям. В указе содержался вымысел 
о том, что Пугачев ранее находился под арестом 
в Астрахани и был подвергнут там жестокому 
телесному наказанию.

НОСКОВ (Федоров) Андрей Федорович (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Крестьянин села Ильинского (Черное) Си-
винской волости, приписной к Воткинскому за-
воду. Примкнул к восставшим. Один их органи-
заторов повстанческого движения в Прикамье 
в январе — марте 1774. 26 января захватил Вот-
кинский завод, но вскоре был выбит карателями 
и отошел в район Сарапула. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

НОСКОВ Харитон Ульянович (около 1754 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Косотурского завода заводчика Лугинина. 
Примкнул к восставшим. С 11 единомышленни-
ками взяли под караул майора Чубарова и по-
ручика Кологривова, прибывших из Екатерин-
бурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

НОСОВ (Носков) И. (годы жизни не установле-
ны), солдат 3-го оренбургского батальона, масте-
ровой «каменного художества». С осени 1773 
находился в плену у повстанцев в Бердской сло-
боде. 08.01.1774 ему удалось бежать из повстан-
ческого лагеря в Оренбург. На допросе в гу-
бернской канцелярии он показал, что Е. И. Пу-
гачев 5 января уехал в Яицкий городок с пятью 
сотнями казаков, калмыков и башкир, взяв с со-
бой четыре пушки. Командование оставшимися 
в Бердской слободе, сообщал Носов, Пугачев 
возложил на своих полковников Т. И. Подурова, 
Д. С. Лысова и А. Т. Соколова-Хлопушу, 
которые-де «намереваются в ночное время на-
пасть на город». Губернатор Рейнсдорп решил 
воспользоваться отъездом Пугачева и нанести 
опережающий удар по лагерю повстанцев. 9 ян-
варя части Оренбургского гарнизона выступили 
из городовой крепости и тремя колоннами на-
правились к Бердской слободе. Однако после 
короткой авангардной стычки повстанцы укло-
нились от полевого сражения и отошли к своим 
укреплениям в предместьях слободы. Дело за-
вершилось артиллерийской дуэлью сторон.

НОСЫРЕВ Андрей Алексеевич (1724—1774), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (император 
«Петр III»). Крестьянин Тюменского ведомства. 
Направлен из Екатеринбурга для защиты Кыш-
тымского завода. Примкнул к восставшим. Уча-
ствовал в задержании майора Чубарова и пору-
чика Кологривова и сопровождении их на Ко-
сотурский завода, где последние были казнены 
(повешены). Поверстан в казаки. Участвовал в 
осаде Челябинска, военных столкновениях с ко-
мандой генерал-поручика И. А. Деколонга, боях 
под Успенской слободой. Взят в плен в бою 
09.03.1774 под Уксянской слободой. Определе-
нием Шадринской управительской канцелярии 
приговорен к казни (повешению). До конфир-
мации приговора генерал-поручиком И. А. Де-
колонгом умер «под караулом».

НОХРИН Демид Вавилович (около 1752 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Косотурского завода заводчика Лугинина. 
Примкнул к восставшим. С 11 единомышленни-
ками взяли под караул майора Чубарова и по-
ручика Кологривова, прибывших из Екатерин-
бурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

НУРАЛИ (Нуралы-хан, Нурали султан, Нурали 
Гази бахадур хан) (1710, Казахское ханство — 
1790, Уфа), хан, правитель Младшего казахского 
жуза («Меньшой киргис-кайсацкой орды»; 
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1748—1786), кочевья которого находились в 
заяицкой степи. В 1731 встречал русское посоль-
ство под руководством татарского мурзы К. Тев-
келева. В 1740 стал ханом аральских казахов. 
В следующем 1741 убил хивинского хана Тахи-
ра, ставленника иранского Надир-шаха, и сам 
занял хивинский ханский престол. Однако, 
Надир-шах отстранил от власти Нуралы и на-
значил ханом Мухаммеда Абулгазы, сына казах-
ского хана Жолбарыса. Нуралы вынужден был 
вернуться в казахские степи. В 1748 после гибе-
ли своего отца Абулхаира Нуралы был избран 
ханом Младшего жуза. В следующем году рос-
сийское правительство официально подтвердило 
его ханский титул. В 1755 участвовал в башкир-
ском восстании под руководством Батыршы, а в 
1771 возглавлял ополчение Младшего жуза, ко-
торое преследовало калмыцкую орду, бежавшую 
из Поволжья в Джунгарию. Использовать рос-
сийское подданство для усиления своего лично-
го экономического и политического влияния в 
Казахстане. С первых дней пугачевского восста-
ния придерживался двойственной по отноше-
нию к Е. И. Пугачеву позиции. С одной сторо-
ны, он формально поддерживал контакты с Пу-
гачевым, будто бы признавал его «императором 
Петром Третьим», посылал к нему в ставку сво-
их людей с «верноподданническими» послания-
ми и подарками, принимал у себя посланцев 
Пугачева и вел с ними переговоры относительно 
перспектив совместных действий. С другой сто-

роны, Нурали уклонялся от предоставления Пу-
гачеву военной помощи, удерживал от того 
своего брата султана Дусади, а в сношениях с 
русской администрацией (оренбургским губер-
натором И. А. Рейнсдорпом, астраханским — 
П. Н. Кречетниковым, комендантом Яицкого 
городка И. Д. Симоновым) не только заявлял о 
своей лояльности властям, но и выражал готов-
ность послать конные отряды казахов для уча-
стия в совместных карательных военных опера-
циях против пугачевцев. Используя возможно-
сти двойной политической игры, Нурали 
намеревался получить от каждой из противобор-
ствующих сторон выгоды для себя, султанов 
ханской фамилии и байской верхушки Младше-
го жуза. Учитывая состояние гражданской вой-
ны в приграничных районах, он фактически 
санкционировал перекочевку казахов на право-
бережную, российскую сторону Яика, попусти-
тельствовал набегам отрядов казахских баев на 
русские крепости, форпосты и селения по Яику 
и Волге. Политика Нуралы, опиравшаяся на 
поддержку оренбургской администрации, вы-
зывала недовольство простого народа и явилась 
одной из причин освободительной борьбы каза-
хов под предводительством батыра Сырыма Да-
това (1783—1797). В апреле 1786 Нуралы-хан 
лишился власти и бежал из степей в Оренбург. 
В июне того же года Екатерина II отстранила 
его от ханской власти. Нуралы-хан был отправ-
лен в Уфу.
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ОБЕРНИБЕСОВ Алексей Фомич (1728 — не ра-
нее 1789), офицер Архангелогородского караби-
нерного полка, подполковник. Происходил из 
мелкопоместных дворян, имел во владении 
20 крепостных, в военную службу его записали 
в 1739, участвовал в Семилетней войне, в под-
полковники был произведен в 1769. С середины 
января 1774, командуя батальоном Архангело-
нородского полка и ротой изюмских гусар, уча-
ствовал в подавлении пугачевского восстания на 
правобережье Камы и в Закамье. В марте того 
года он был произведен в полковники, с августа 
проводил карательные операции на правобере-
жье Волги. Неоднократно обвинялся за уклоне-
ние от боев с крупными повстанческими сила-
ми. С мая 1775 служил в полевых армейских и 
гарнизонных частях в центральных губерниях 
России и на Украине. Во второй половине 1780-х 
занимал пост коменданта Александровской кре-
пости на Новоднепровской линии. В 1788 уво-
лен в отставку в чине бригадира.

ОБОЛЯЕВ Степан Максимович (имел прозви-
ще «Еремина курица»; 1739 — не ранее 1802), 
отставной солдат, пугачевец. В 1772—1773 был 
содержателем Талового умета (постоялого дво-
ра) на дороге из Сызрани к Яицкому городку (в 
40 верстах от него). В ноябре и декабре 1772, во 
время поездки по торговым делам в Яицкий го-
родок, в Таловом умете дважды останавливался 
Е. И. Пугачев. Здесь в присутствии Оболяева он 
вел разговоры с братьями Закладновыми отно-
сительно задуманного им намерения увести яиц-
кое казачье войско на Северный Кавказ, на 
вольные земли Закубанья. Покинув Таловой 
умет, Пугачев добрался до села Малыковки 
(ныне г. Вольск), где был арестован по доносу 
С. Ф. Филиппова, своего спутника по торговой 
поездке на Яик. Под следствием содержался 
сперва в Малыковке, а потом в Казани. Вновь в 
Таловом умете Пугачев появился в конце июля 
1773 — через два месяца после побега из казан-
ской тюрьмы. Тут объявил Оболяеву, что он на 
самом деле не Пугачев, а «император Петр Тре-
тий». Об этом же Пугачев сообщил приехавшим 
по его вызовам яицким казакам Закладнову, Ку-
нишникову, Караваеву, а позднее Шигаеву, За-
рубину (Чике) и Мясникову; сообща они при-
ступили к подготовке вооруженного выступле-
ния на Яике. Вскоре Пугачев, взяв с собой 
Оболяева, отправился на Иргиз, в Мечетную 
слободу, чтоб найти там «письменного челове-
ка» — секретаря для составления «император-
ских» указов. По приезде в Мечетную (27.08.1773) 
он был опознан как разыскиваемый властями 
беглец. Поднялась тревога, Оболяев был схва-

чен, Пугачеву же удалось скрыться от погони, и 
он возвратился в Таловой умет, где ждали вер-
ные ему казаки. Арестованный Оболяев был до-
ставлен в Малыковку, где на допросе, скрыв 
данные о самозванном «царе Петре Федорови-
че» — Пугачеве, истинных его намерениях и со-
общниках, показал, что то был неведомый ему 
купец Иван Иванов, направлявшийся в Арзамас 
и далее в Москву, а его, Оболяева, нанявший в 
провожатые. Такой версии он придерживался и 
на допросе в походной канцелярии генерал-
поручика П. П. Баннера. Продолжая скрывать 
истину, не изменил своих показаний и на допро-
се в Казанской секретной комиссии. 11.06.1774 
его доставили из Казани в Оренбургскую секрет-
ную комиссию, которая к тому времени уже 
успела допросить казака Караваева и беглого 
крестьянина Чучкова. Их показания о пребыва-
нии в Таловом умете именно Пугачева, о дове-
рительном его общении с уметчиком «Ереминой 
курицей», позволил следователям сломить упор-
ство Оболяева. На сей раз он рассказал все без 
утайки. При этом, объясняя причину своего не-
доносительства на Пугачева, когда тот впервые 
«назвался государем», Оболяев сказал, что не 
сделал этого, так как «по простоте своей» пове-
рил словам самозванца. Производивший допрос 
капитан-поручик С. И. Маврин отметил, что до-
прашиваемый, «хотя и глупова роду злодей, но 
щадить не должно, ибо обременяет землю». По 
мнению генерал-майора П. С. Потемкина, Обо-
ляев «прост, но великий плут», к тому же он «по 
разсуждениям своим больше толковал, нежели 
его уму и состоянию прилично», и, надо пола-
гать, «достоин некотораго лишнего наказания». 
07.11.1774 Оболяев был доставлен в Москву. По 
судебному приговору его отнесли к группе пу-
гачевцев, которых надлежало «высечь кнутом и, 
вырвав ноздри, послать на поселение». После 
экзекуции, публично произведенной 10 января 
на Болотной площади, всю эту группу отправи-
ли в Кольский острог. Ссыльных доставили туда 
в середине февраля 1775. Оболяев прожил на 
севере более четверти века. Последнее прижиз-
ненное документальное известие о нем относит-
ся к 1801.

ОБУХОВ Василий Тимофеевич (1749 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин Уксянской слободы Екатеринбургского ве-
домства. Входил в «злодейскую воровскую тол-
пу», снабжал восставших «для удовольствия их 
хлебом, а для лошадей сено и овес возил». Взят 
в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 

О
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Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к наказанию плетьми. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ОБУХОВ Петр Степанович (1738—1801), инже-
нер, государственный деятель, директор Орен-
бургской пограничной таможни, надворный со-
ветник. Участвовал в обороне Оренбурга, осаж-
денного войском Е. И. Пугачева. На него была 
возложена противопожарная охрана города. 
Под его началом состояли приданные ему гар-
низонные офицеры и таможенные чиновники, 
отряд из трехсот горожан и приезжих купцов, 
обоз из сорока подвод с бочками для воды, за-
ливными трубами, баграми, топорами и прочи-
ми инструментами для тушения пожаров.

ОВСЯННИКОВ Ефим Васильевич (годы жизни 
не установлены), титулярный советник, товарищ 
воеводы в Нижнем Ломове. Содействовал по-
встанцам в овладении Нижним Ломовым. 
09.08.1774 ему было вручено одобрительное 
письмо жителей города о нем, один экземпляр 
которого был направлен Е. И. Пугачеву. Аресто-
ван карателями. Доставлен в Казанскую секрет-
ную комиссию. Дальнейшая судьба неизвестна.

ОВЧИННИКОВ Андрей (1755 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ордин-
ским утратил имущество: «лошеть в 15 рублев, 
седло с потником в 2 рудли, епанча в рублевик, 
сумы в рублевик, рубах на рублевик, денег 
3 рубли, турка со всем снарядом в 4 рубли, каф-
тан в 2 рубли, шуба в 2 рубли, шапка и кушак, 
и полукафтанье, штаны в 2 рубли. Да еще сверх 
того перчадки шерстяные 15 к., трои чулки но-
вые шерстяные 45 к.».

ОВЧИННИКОВ Андрей Афанасьевич (1739 — 
25.08.1774, Черный Яр ныне Астраханской обл.), 
яицкий казак, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), войсковой атаман 
(19.09.1773). Перешел на сторону Пугачева в 
1-й день восстания под Яицким городком 
(18.09.1773) из 6-й легкой полевой команды под-
полковника С. Л. Наумова. Участвовал в осаде 
Оренбурга (октябрь 1773), руководил сражени-
ем с карательным отрядом генерал-майора 
В. А. Кара (ноябрь 1773). В начале января 1774 
со 150 повстанцами отправился на помощь осаж-
давшим Яицкий городок. Руководил взятием 
Гурьева (26.01.1774). Участвовал в сражении под 
Татищевой крепостью (март 1774). Под Яицким 
городком его отряд был разбит командой 
генерал-майора П. Д. Мансурова (15.04.1774). 
Вместе с А. П. Перфильевым вывел к Магнитной 

крепости отряд повстанцев (500 человек), при-
соединился к основному войску Пугачева 
(07.05.1774). Участвовал во взятии крепостей 
Исетской провинции: Петропавловской, Степ-
ной, Троицкой. В течение 5 дней находился в 
окрестностях Саткинского завода. Участвовал в 
боях в Верхних Кигах и Уразметево, в казанских 
сражениях (12 и 13 июля 1774), боях за Цари-
цын (24.08.1774). В последние дни существова-
ния армии Пугачева получил чин генерал-
фельд маршала (1774). Погиб в сражении под 
Черным Яром.

ОВЧИННИКОВ Герасим (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «лошадь, кобыла 
рыжая с седлом и с прибором, сумы переметные, 
рубашек с порты две пары, денег 1 р., кушак 
парятовой в 1 р., шапка красная в 50 к., пороху 
полфунта».

ОВЧИННИКОВ Григорий Афанасьевич 
(1722 — дата смерти не установлена), есаул 
(1766, лишен чина в 1774). На казачьей службе 
с 1736. С мая 1773 исполнял обязанности атама-
на Красноуфимской станицы Оренбургского ка-
зачьего войска. Получив сведения о восстании 
Е. И. Пугачева вместе с воеводой Красноуфим-
ска поручиком Н. А. Бахматовым безуспешно 
отговаривал казаков от присоединения к по-
встанцам. В начале 1774 под давлением мятеж-
ников склонился к сдаче Красноуфимска, 8 ян-
варя в деревне Ключики согласился сдать без 
сопротивления пригород Ильчигулу Иткулову, 
возглавлявшему авангард войска Салавата Юла-
ева. 9 и 12 января находился в числе торже-
ственно встречающих отряды повстанцев. 13 
января отстранен от должности атамана. 14 ян-
варя отправлен в отставку. После занятия Крас-
ноуфимска правительственными войсками вме-
сте с Бахматовым был арестован за ведение пе-
реговоров с повстанцами и сдачу Красноуфимска. 
По приговору Казанской секретной комиссии от 
22 июня был наказан кнутом (50 ударов) и от-
правлен на пожизненную каторгу.

ОВЧИННИКОВ Егор (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ордин-
ским утратил имущество: «мерин голубой с сед-
лом и с прибором, сумы переметные, денег 2 р., 
рубашка алесандривская, платок шелковой в 
70 к., рубашек с порты двои, епанча черная, 
кафтан в 1 р. 50 к., шапка».
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ОВЧИННИКОВ Емельян (1725 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ОВЧИННИКОВ Мирон (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «денег 1 р. 50 к., 
сумы переметные, кафтан сермяжной, епанча 
черная, чюлки панские, сапоги, вареги пестя-
ковския, рубашка и порты».

ОВЧИННИКОВ Петр (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак, капрал. 16.01.1774 Красноуфимской станич-
ной избой в составе команды отправлен в «от-
ряды под Кунгур». Входил в состав отряда ата-
мана М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под 
селом Ординским утратил имущество: «епанча 
белая, сумы переметные, рубашка белая да порт-
ки, денег 35 к., пороху полфунта, два платка: 
один выбойчатой, другой белой».

ОВЧИННИКОВ Петр (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак, хорунжий. Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы в 40 алтын, 
куней чебак в 2 рубли, новая пестрая рубаха в 
полтора рубли, белая рубаха в полтину, перчат-
ки — 15 копеек, сапоги сорок алтын, чулки в 
30 копеек, пороху фунт, пистолет — 50 копеек, 
чернильница медная — 40 копеек, святцы в руб-
ле вик, да денег 4 рубли».

ОВЧИННИКОВ Семен (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ОГОРОДНИКОВ Александр Иванович (1745 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-

встанческий полковник. Казанский купец. 
29.12.1773 близ Боровецкого завода захвачен от-
рядом Бузана Смакова. 01.01.1774 вступил в Ела-
бугу с небольшим отрядом и стал «смущать» на-
род. Был схвачен командой во главе с протопо-
пом Иоанном Александровым. Вывезен в Казань. 
Освобожден крестьянами в селе Танайке.

ОДОЕВСКИЙ Александр Иванович (1733 — не 
ранее 1777), князь, полковник, участник пода-
вления пугачевского восстания. Происходил из 
знатного аристократического рода, владел 7 ты-
сячами крепостных. В военную службу вступил 
в 1750, участвовал в Семилетней войне, чин пол-
ковника получил в 1763. В 1773 командовал Вла-
димирским пехотным полком, расквартирован-
ным в Шлиссельбурге. По ноябрьскому указу 
Военной коллегии полк был направлен в Казань, 
куда прибыл 10.01.1774. Неделю спустя он во-
шел в состав корпуса генерала Голицына, высту-
пившего на помощь Оренбургу, осажденному 
войском Е. И. Пугачева. Его полк в ходе этого 
наступления не раз участвовал в боях и стычках 
против арьергардных отрядов повстанцев. От-
личился в бою 22.03.1774 у Татищевой крепости. 
В начале апреля 1774 Владимирский полк был 
расквартирован в Оренбурге и Сакмарском го-
родке; он являлся главным резервом командо-
вания при карательных акциях против повстан-
цев. По указу Екатерины II от 13.02.1776 Одо-
евского уволили в отставку с чином бригадира.

ОКУЛИНИН Антон (1724 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ОКУЛИНИН Данила (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ОКУЛИНИН Кондратий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом 
Ординским утратил имущество: «мерин соловой 
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с седлом и с прибором, деег 6 р., сумы башкир-
ские, епанча, рубашек с порты двои».

ОКУЛИНИН Яков (1755 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ОЛСУФЬЕВ Петр (дата рождения не установле-
на — 1774), капитан Второго гренадерского пол-
ка. С января 1774 он со своим полком находил-
ся в составе корпуса генерала П. М. Голицына, 
который вел наступление от Казани к осажден-
ному Оренбургу. Олсуфьев со своей ротой от-
личился в бою 06.03.1774 у деревни Пронкиной 
(вблизи от Сорочинской крепости) при отраже-
нии атаки авангарда войска Е. И. Пугачева. 
В бою с пугачевскими отрядами, происходив-
шей у Татищевой крепости, был тяжело ранен 
и 26 марта умер.

ОРЛОВ Астафий Матвеевич (1729—1773), каза-
чий атаман в Рассыпной крепости. После взятия 
крепости войском Е. И. Пугачева, отказавшись 
перейти на службу к пугачевцам, был казнен.

ОРЛОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ОРЛОВ Сергей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ОРЛОВ Федор Михайлович (дата рождения не 
установлена — 1773), управитель Каракулинской 
волостью в Прикамье, капитан. 06.12.1773 в село 
Каракулино, где находилась управительская 
канцелярия, вступил пугачевский отряд атамана 
П. Вязова. По его приказу Орлов был утоплен 
в Каме. Сам Вязов, однако, на допросе заявил, 
что казнь управителя произошла позднее, уже 
в лагере атамана И. Н. Зарубина (Чики) в селе 
Чесноковка.

ОСИПОВ Василий Михайлович (1737—1773), 
офицер гарнизона Рассыпной крепости, прапор-
щик. Выходец «из обер-офицерских детей», всту-
пил на военную службу в 1752, в прапорщики 
был произведен в 1764. После захвата Рассып-
ной крепости пугачевцы казнили его вместе с 
комендантом И. Ф. Веловским и другими непо-
корными.

ОСИПОВ Иван Иванович (1737 — не ранее 
1816), священник Благовещенской церкви в 
Оренбурге. Церковную службу начал дьяконом 
церкви в Татищевой крепости, потом в том же 
качестве служил в домовой церкви оренбургско-
го губернатора И. И. Неплюева, оренбургских 
Георгиевской и Троицкой церквях. С 1763 был 
священником в гарнизонных и полевых полках, 
расквартированных в Оренбурге, линейных по-
граничных крепостях Оренбургского края и 
Сибири. Вспыхнувшее в сентябре 1773 пугачев-
ское восстание застало его на посту священника 
двух оренбургских церквей — Благовещенской 
на Гостинном дворе и Захарьево-Елизаветинской 
на Меновом. 5 октября отряды Е. И. Пугачева 
подошли к Оренбургу и блокировали его. На-
чалась шестимесячная оренбургская осада, од-
ним из летописцев которой (наряду с П. И. Рыч-
ковым, И. С. Полянским, М. Н. Пекарским) стал 
Осипов. Автор хроникальных записок («Прибав-
ление о разбойнике и самозванце Пугачеве из 
дневных записок 1773 года, города Оренбурга, 
Благовещенской церкви, что на Гостином дворе, 
священника Ивана Осипова»), отобразивших со-
бытия, связанные с осадой Оренбурга войском 
Пугачева. С 1785 служил попеременно то в Кре-
стовоздвиженской церкви, то в Вознесенской. 
В 1815 служил протопопом Вознесенской церк-
ви в Оренбурге.

ОСКА ОСКИН (годы жизни не установлены), 
старшина Осинской дороги, участник Крестьян-
ской войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Житель деревни Бардым (ныне Красноу-
фимский район Свердловской области). Прим-
кнул к восставшим. Сотник в отряде атамана 
И. Белобородова. В январе 1774 действовал в 
Екатеринбургском ведомстве. Осенью явился с 
повинной к майору Д. Гагрину. С 23.12.1774 на-
ходился в Казанской секретной комиссии. Осво-
божден по указу от 27.03.1775.

ОСТАХОВ Илья (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.
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ОСТАХОВ Прокофий (1749 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ОШКОНОВ (Осноов) Николай Иванович 
(1734—1774), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»). Крестьянин Тю-
менского ведомства. Направлен из Екатеринбур-
га для защиты Кыштымского завода. Примкнул 
к восставшим. Участвовал в задержании майора 
Чубарова и поручика Кологривова и сопрово-
ждении их на Косотурский завода, где послед-
ние были казнены (повешены). Поверстан в ка-
заки. Участвовал в осаде Челябинска, военных 
столкновениях с командой генерал-поручика 
И. А. Деколонга, боях под Успенской слободой. 

Взят в плен в бою 09.03.1774 под Уксянской сло-
бодой. Определением Шадринской управитель-
ской канцелярии приговорен к казни (повеше-
нию). До конфирмации приговора генерал-пору-
чиком И. А. Деколонгом умер «под кара улом».

ОЩЕПКОВ Яков (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева, есаул. Из го-
сударственных крестьян Курганской слободы 
Сибирской губернии (ныне Курганская область). 
К повстанческому движению примкнул в январе 
1774, служил в отряде С. А. Новгородова. Захва-
чен в плен в конце марта. Находился под след-
ствием в Сибирской губернской канцелярии, 
позднее — в тюремном заключении в Казани. 
Летом 1775 по определению Тайной экспедиции 
отправлен на пожизненную каторгу в Ревельскую 
губернию. Отбывал наказание в Балтийском пор-
те вместе с Салаватом Юлаевым и другими пуга-
чевцами. Последнее прижизненное документаль-
ное известие о нем относится к 1782.
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ПАВЛОВ Андрей (годы жизни не установлены), 
офицер Чугуевского казачьего полка, ротмистр. 
С января 1774 участвовал в подавлении пугачев-
ского восстания в Закамье. С середины марта 
его эскадрон находился в корпусе подполковни-
ка И. И. Михельсона, который вел наступление 
от Бакалинской крепости к Уфе, блокированной 
отрядами атамана Зарубина (Чики). Отличился 
в боях у села Чесноковка и вблизи Симского за-
вода, где был тяжело ранен.

ПАЛИЦЫН Семен (1729—1773), капитан, офи-
цер Тобольского гарнизона. Участвовал в Семи-
летней войне (1756—1763), был в сражениях у 
Гросс-Егерсдорфа, Цорндорфа, Пальцига, Ку-
нерсдорфа, при взятии Берлина и Кольберга, 
при других боевых операциях. С середины октя-
бря 1773 находился в походе команды секунд-
майора Е. Заева из Тобольска к Оренбургу, 
осажденному войском Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»). При поражении команды 
Заева в бою с повстанцами у Ильинской крепо-
сти в числе погибших оказался и Палицын.

ПАНИН Петр Иванович (14.06.1720, с. Везовка 
Калужского уезда Калужской провинции— 
15.04.1789, Москва), граф, военный деятель, 
участник русско-шведской (1741—1743), Семи-
летней (1756—1763), русско-турецкой (1768—
1774) войн, генерал-аншеф (июнь 1762). В 1735 
начал военную службу в лейб-гвардии Измай-
ловском полку. В 1736 во время караульной 
службы навлек на себя гнев императрицы Анны 
Иоанновны, был переведен в армию Б. К. Мини-
ха в Крым. После участия во взятии Перекопа 
и Бахчисарая (1740) возвращен в гвардию. Во 
время русско-шведской войны в чине капитан-
поручика участвовал в боевых действиях в Фин-
ляндии, отличился при взятии Фридрисхама, 
был направлен главнокомандующим русской 
армией генералом П. П. Ласси в Санкт-
Петербург с донесением о победе и завоеванны-
ми шведскими знаменами. В 1748 произведен в 
полковники, назначен командиром Новгород-
ского пехотного полка. В 1751 командирован в 
Стокгольм для поздравления короля Адольфа-
Фридриха со вступлением на престол. Генерал-
майор (1755). В период Семилетней войны 
назначен дежурным генералом к главнокоман-
дующему фельдмаршалу С. Ф. Апраксину, ко-
мандовал крупными отрядами. За сражение при 
Грос-Егерсдорфе (1757) как «бессменно находив-
шийся во всех наиопаснейших местах» награж-
ден орденом Святого Александра Невского. При 
новом главнокомандующем генерале В. В. Фер-
мере, оставаясь дежурным генералом, возглав-

лял бригаду. В сражении под Цорндорфом 
(1758) был контужен, но сохранил порядок во 
2-й боевой линии, отразил натиск прусской ка-
валерии генерала Ф. Зейдлица. Генерал-поручик 
(1758). В сражении под Кунерсдорфом (1759) с 
двумя полками удержал оборону, успешно кон-
тратаковал, внеся вклад в победу над войсками 
Фридриха II. В 1760 его отряд, совершив рейд 
к Берлину, помог корпусу генерала З. Г. Черны-
шева занять столицу Пруссии; был назначен 
генерал-губернатором Восточной Пруссии (ян-
варь 1762). После произведения в генерал-
аншефы назначен начальником Финляндской 
дивизии; сенатор. Награжден золотой шпагой, 
украшенной бриллиантами. Участвовал в реор-
ганизации армии. Создал отряд легкой пехо-
ты — егерей (в дальнейшем егерские части рус-
ской армии). В 1767 возведен в графское досто-
инство Российской Империи. Участвовал в 
работе «Комиссии об Уложении». В 1770 (во вре-
мя русско-турецкой войны) с войсками занял 
Бендеры. Награжден орденом Святого Георгия 
1-й степени (08.10.1770). Императрица Екатери-
на II была недовольна его военной деятельно-
стью, критикой в ее адрес; подозревала его в 
замыслах устроить переворот в пользу ее на-
следника великого князя Павла (с которым он 
состоял в дружеских отношениях). Подал в от-
ставку. В период Крестьянской войны (1773—
1575) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III») был назначен главно-
командующим правительственными войсками 
(июль 1774), жестоко подавил выступление по-
встанцев: потребовав себе «полную мочь и 
власть», реализовал план усмирения восставших, 
добившись пленения Пугачева. Принял меры 
по восстановлению мирной жизни в губерниях, 
воссозданию разрушенных городов и селений, 
в борьбе с голодом. За эти действия был награж-
ден орденом Святого Андрея Первозванного и 
мечом, украшенным алмазами. Последние годы 
жизни провел в Москве. Похоронен в домовой 
церкви села Дугино Сычевского уезда Смолен-
ской губернии.

ПАНКИН Дмитрий Борисович (1736 — не ра-
нее 1775), яицкий казак. В январе-июне 1772 
принимал участие в восстании казаков «мятеж-
ной» стороны на Яике. К пугачевскому восста-
нию примкнул 18.09.1773 под Яицким городком, 
участвовал в походе на Оренбург и во взятии 
прияицких крепостей. В начале октября 1773 
Е. И. Пугачев (императора «Петра III») отпра-
вил из-под Оренбурга трех казаков: Панкина, 
Д. А. Сломихина и С. Мякутина со своими ука-
зами в Яицкий городок к казакам И. Фофанову, 

П
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П. Яманову и Д. Кобылину («Кобылья Голова»). 
Эти указы предписывали им вербовать новых 
сторонников и прислать в его войско под Орен-
бургом 300 годных к службе казаков. Посланцы 
Пугачева добрались до Ранневых хуторов, но 
дальше ехать в Яицкий городок не отважились, 
а поручили отвезти туда пугачевские указы мест-
ным хуторским казакам А. Хохлову и М. Черне-
еву, что те и исполнили. Панкин, Сломихин и 
Мякутин возвратились к Пугачеву, служили в 
его войске, участвовали в боях под осажденным 
Оренбургом до весны 1774. При поражении 
войска Пугачева 01.04.1774 под Сакмарским го-
родком Панкин и Сломихин попали в плен к 
карателям. Они содержались под следствием в 
Оренбургской секретной комиссии, которая 
21.06.1774 приговорила обоих к «нещадному на-
казанию плетьми».

ПАНОВ Василий Петрович (1728 — не ранее 
1776), командир 4-го гарнизонного батальона в 
Оренбурге, премьер-майор. Участвовал в обо-
роне Оренбурга; батальон Панова был наиболее 
боеспособным. При вылазках Оренбургского 
гарнизона к Бердской слободе, где располага-
лись ставка Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III») и главный лагерь его войска, Панов с 
батальоном шел либо в авангарде центральной 
колонны, либо во главе одной из фланговых. 
Так было при крупнейших вылазках из Орен-
бурга, состоявшихся 12.12.1773, 9 и 13 января 
1774. При неудачно завершившейся вылазке 
13 января они, оказавшиеся в центральном оча-
ге боя, понесли наиболее тяжелые потери.

ПАНОВ (Иванов) Иван Иванович (годы жизни 
не установлены), солдат-фурьер (фуражир) гу-
бернской роты Тобольского гарнизона. С сере-
дины октября 1773 участвовал в походе команды 
секунд-майора Е. Заева, посланной из Тобольска 
на помощь осажденному Оренбургу. Утром 
27 ноября команда вступила в Ильинскую кре-
пость. Вечером следующего дня крепость была 
атакована отрядами Е. И. Пугачева, но атаку уда-
лось отбить. Утром 29-го Пугачев возобновил 
штурм и, сломив сопротивление, ворвался в нее. 
Захваченных в плен офицеров и солдат (в их 
числе был Панов) пугачевцы увели в свой ла-
герь, находившийся в полутора верстах. Во вре-
мя конвоирования туда Панов был ранен ударом 
копья в спину и двумя сабельными ударами по 
голове. Утром 30-го Пугачев, оставя лагерь, ушел 
со своими отрядами под Оренбург. День спустя 
в Ильинскую крепость и окрестные деревни 
вступила конная команда, посланная генералом 
С. Станиславским, забрала с собой оказавшихся 
там раненых и больных, привезла их 3 декабря 
в Орскую крепость. На допросе в комендантской 
канцелярии Панов дал обстоятельные показания 
о действиях команды Заева при обороне Ильин-
ской крепости и о ее разгроме, состоянии и воо-
ружении повстанческих отрядов. Подробно рас-
сказал и о расправе повстанцев над пленными 
офицерами: капитаном Д. Камешковым и пра-
порщиком В. Вороновым.

ПАПАВ Александр Васильевич (Папов) (1735 — 
дата смерти не установлена), участник подавле-
ния Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), статский советник (1784). Из дворян. 
В русской армии в 1735 (записан на службу в 
младенчестве) — 1776. Участвовал в Семилетней 
войне (1756—1763), ликвидации Барской кон-
федерации (1768—1772) в Речи Посполитой, 
русско-турецкой войне (1768—1774). Отличился 
в боях 19.08.1757 около Грос-Егерсдорфа, 
12.07.1759 около Пальцига, в середине июля 
1759 под Франкфуртом-на-Одре, в 1769 под Хо-
тином и в 1773 под Силистрией. В середине 
1773 переведен на гарнизонную службу в Ка-
зань, осенью командирован в Пермскую провин-
цию Казанской губернии; секунд-майор. 
06.01.1774 с 4 сотнями рекрутов прорвался в 
Кунгур, осажденный отрядами Батыркая Итки-
нина. Совместно с комендантом города капита-
ном И. Буткевичем командовал обороной горо-
да. 9 января отразил повстанческий приступ, 
11 и 16 января организовал вылазки в лагерь 
повстанцев, 23 января отразил штурм войска 
Салавата Юлаева и И. С. Кузнецова, 24 января 
произвел новую вылазку, заставившую повстан-
цев отойти от города. 30 января его деташемент 
совместно с прибывшей в Кунгур командой 
секунд-майора Д. О. Гагрина нанес поражение 
повстанческим отрядам под Ильинским острож-
ком. Участвовал в боях 19 февраля, 14 марта, 
19  марта против войск Салавата Юлаева, 
11 июня у Ачитской крепости против Главного 
повстанческого войска. В июне 1774 действовал 
в районе Осы, затем около Кунгура, совершая 
рейды по территориям Пермской и Уфимской 
провинций. С февраля 1774 — подполковник. 
С 1776 товарищ казанского губернатора (вице-
губернатор), в 1782—1785 председатель Казан-
ской судебной палаты. В начале марта 1797, в 
дни пребывания императора Павла I в Казани, 
подал прошение с ходатайством о вознагражде-
нии за многолетнюю и безупречную службу. 
Указом Сената от 16.03.1797 ему было пожало-
вано имение со 100 душами крепостных.

ПАРФЕНОВ Егор Васильевич (1752 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Казак-
канонир Еткульской крепости. Сопровождал 
поч ту, следующую из Челябинска в Троицкую 
крепость. На обратном пути следуя в Кичигин-
скую слободу был взят в «воровскую толпу». На-
правлен под Челябинск, затем в Уксянскую сло-
боду. Взят в плен под Уксянской слободой 
09.03.1774. После допроса в Шадринской упра-
вительской канцелярии был отпущен «в дом».

ПАСМУРОВ Козьма Михайлович (1731 — не 
ранее 1789), офицер Уфимского гарнизона, ка-
питан. Во время осады Уфы пугачевскими от-
рядами Пасмуров участвовал в обороне городо-
вой крепости, занимал пост плац-майора (полиц-
мейстера). Одновременно он был командиром 
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резервной роты, с которой отличился в боях 
при отражении приступов пугачевского атамана 
И. Н. Зарубина (Чики) к Уфе 23.12.1773 и 
25.01.1774. Неоднократно выходил со своей ро-
той на вылазки из осажденного города. После 
подавления пугачевского восстания служил в 
гарнизонах Уфы и Оренбурга. Был уволен Во-
енной коллегией в отставку в январе 1788 в чине 
премьер-майора.

ПАСТУХОВ Мирон (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «сумы переметные 
в рубль в 20 копеек, сумы переметные в рубль в 
20 копеек, сумы башкирские в рубль».

ПАТЫСЬЕВ Ефим Кондратьевич (1750-е — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Сын казака К. Ф. Паты-
сьева (р. 1734), первопоселенца Челябинской 
крепости. Примкнул к повстанческому движе-
нию. Зимой 1774 совместно с В. Михайловских 
действовал в Екатеринбургском ведомстве. В на-
чале апреля 1774 в числе других повстанческих 
командиров находился в Челябинске, занимался 
мобилизацией местного населения, охраной до-
рог и населенных пунктов. Участвовал в стол-
кновениях с правительственными войсками. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ПЕКАРСКИЙ Николай Николаевич (годы жиз-
ни не установлены) офицер Уфимского гарнизо-
на, секунд-майор, отец М. Н. Пекарского. С кон-
ца ноября 1773 по 24.03.1774 участвовал в обо-
роне Уфы, осажденной пугачевскими отрядами. 
Отличился в боях при отражении приступов по-
встанцев к Уфе 23.12.1773 и 25.01.1774.

ПЕКАРСКИЙ Сергей (дата рождения не уста-
новлена — 1773), уфимский помещик, отставной 
поручик. В конце ноября 1773 был убит в своей 
деревне под Уфой башкирами-повстанцами.

ПЕРМЯКОВ Семен (1754 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак, 
капрал. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под селом 
Ординским. В боевой обстановке утратил иму-
щество: «сума буркатская, денег 6 р., рубашек с 
порты две, сапоги, коты новые, платок выбойча-
той хролщовой, пороху полфунта». В феврале 
1774 Красноуфимской станичной избой за уте-
рянное казенное ружье с него взыскан 1 рубль.

ПЕРМЯКОВ Тимофей Никифорович (1743 — 
не ранее 1775), капрал оренбургских казаков. 
С 05.10.1773, находясь в команде войскового 
атамана В. Могутова, участвовал в обороне 
Оренбурга, осажденного отрядами Е. И. Пугаче-
ва (императора «Петра III»). В конце января 
1774 губернатор И. Рейнсдорп поручил ему от-
правиться к коменданту осажденной повстанца-
ми Верхнеозерной крепости О. Демарину. По 
пути туда его схватили пугачевцы, доставили в 
свой лагерь (Бердскую слободу) и определили в 
повстанческое войско. Не желая служить Пуга-
чеву, Пермяков бежал в Оренбург, где затем 
продолжал служить в своей команде.

ПЕРМЯКОВ Яков (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак, канонир. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. Погиб в бою (по другой версии взят в плен 
правительственными войсками).

ПЕРСКИЙ Афанасий (дата рождения не уста-
новлена — 19.02.1774, Нагайбак), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III») 
на стороне правительства. Премьер-майор 
2-го батальона казанского гарнизона. 27.12.1773 
с сотней солдат и одной пушкой был направлен 
Я. Л. Брантом на защиту Мензелинска. Вошел 
в Елабугу, руководил ее обороной (06—
19.01.1774) вместе с М. И. Кусакиным. В февра-
ле находился в Нагайбакской крепости. При 
захвате крепости подвергся мучительной казни 
(с него живого содрали кожу).

ПЕРФИЛЬЕВ Афанасий Петрович (1732 — 
10.01.1775, Москва), яицкий казак, сотник, 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), член «тайного совета» при Пугаче-
ве. Участник восстания на Яике (1772). Возгла-
вил делегацию казаков, направленную с требо-
ваниями в Военную коллегию Санкт-Петербурга 
(1773). С началом восстания вызвался ехать на 
Яик, пообещав правительству усмирить казаков 
и арестовать Пугачева. Прибыв под Оренбург 
(декабрь 1773), перешел на сторону восставших. 
Избран казачьим старшиной в Яицком городке 
(февраль 1774). Руководил осадой крепости, за-
нятой 7-й легкой полевой командой подполков-
ника И. Д. Симонова. После прибытия войск 
генерал-майора П. Д. Мансурова вывел совмест-
но с атаманом А. А. Овчинниковым отряд по-
встанцев (500 человек) к Магнитной крепости. 
Соединился с основным войском Пугачева 
(08.05.1774), принял командование Яицким пол-
ком. Участвовал во взятии ряда крепостей Исет-
ской провинции: Петропавловской, Степной, 
Троицкой. Произведен в генерал-аншефы. По-
сле поражения под Черным Яром переправился 
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на левый берег Волги, отбился от главного от-
ряда. Захвачен в плен возле реки Деркул 
(12.09.1774), доставлен в Москву. Казнен (чет-
вертован) вместе с Пугачевым. Единственный из 
осужденных на смерть отказавшийся принять 
духовника перед казнью.

ПЕКАРСКИЙ Михаил Николаевич (около 
1760 — 1830-е, Уфа), полковник, участник по-
давления Пугачевского бунта. Происходил из 
уфимских дворян. Оставил записки о пугачев-
щине, напечатанные В. И. Далем в «Москвитя-
нине» М. П. Погодина за 1841 год (часть III, 
№ 6) под заглавием «Записки полковника Пе-
карского о бунтах яицких, что ныне уральские, 
казаков и о самозванце Емельяне донском каза-
ке Пугачеве».

ПЕСТЕРЕВ Прохор Минеевич (не ранее 1740, 
Челябинская креп.— дата смерти не установле-
на), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий полковник. 
Сын первопоселенца Челябинской крепост 
М. М. Пестерева. В феврале 1774 направлен 
И. Н. Грязновым в район Долматовского Успен-
ского монастыря. Командовал крупным отря-
дом, руководил осадой монастыря. Под нати-
ском войск генерала И. А. Деколонга отступил 
к Челябинску. Занимался мобилизацией мест-
ного населения, держал под контролем дороги. 
В начале апреля 1774 находился в Челябинске, 
где стал помощником Г. Туманова. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

ПЕТИН Прокофий (1753 — дата смерти не уста-
новлена), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), поручик 
(сентябрь 1774). В русской армии с 1771. 
02.03.1774 вступил в Казань в составе Санкт-
Петербургского карабинерного полка (перебро-
шен из Плоцка, Речь Посполитая); корнет. 
В составе деташемента подполковника И. И. Ми-
хельсона участвовал в боях 24 марта под Уфой 
против армии И. Н. Зарубина (ранен в руко-
пашной), боях 6 и 8 мая (вновь ранен), бою 
31 мая против войска Салавата Юлаева, 22 мая 
около Лягушино, 3 июня около Верхних Кигов, 
5 июня около Уразметево, в Казанских сраже-
ниях 12 и 15 июля 1774, в сражении 25 августа 
у Солениковой ватаги против Главного повстан-
ческого войска.

ПЁТР III Федорович (урожденный — Карл 
Петр Ульри) (10.02.1728, г. Киль, Германия — 
07.07.1762, усадьба Ропша, под Петербургом), 
российский император (1761—1762). Сын 
гольштейн-готторпского герцога Карла Фридри-
ха и дочери Петра I Анны Петровны. В резуль-
тате дворцового переворота (1762) был свергнут 
с престола, арестован и затем убит (с ведома 
буду щей императрицы Екатерины II). Неясные 
обстоятельства его смерти породили в народе 
слухи о том, что он был лишен власти по воле 

дворян за намерение освободить крестьян, но 
чудом остался жив. События дворцового пере-
ворота и народные слухи вызвали волну само-
званства. В России насчитывалось около сорока 
лже-Петров III. В 1764 в роли лже-Петра вы-
ступил Антон Асланбеков, разорившийся армян-
ский купец. Задержанный с фальшивым паспор-
том в Курском уезде, он объявил себя импера-
тором и пытался поднять народ в свою защиту. 
Самозванец был наказан плетьми и отправлен 
на вечное поселение в Нерчинск. Имя покойно-
го императора присвоил беглый рекрут Иван 
Евдокимов, пытавшийся поднять в свою пользу 
восстание среди крестьян Нижегородской губер-
нии, и Николай Колченко на Черниговщине. 
В 1765 в Воронежской губернии объявился но-
вый самозванец — Гаврила Кремнев, рядовой 
лант-милицийского Орловского полка. Дезерти-
ровав после 14 лет службы, он сумел раздобыть 
себе лошадь и сманить на свою сторону двух 
крепостных помещика Кологривова. Вначале 
Кремнев объявлял себя «капитаном на импера-
торской службе» и обещал, что отныне виноку-
рение запрещается, а сбор подушных денег и 
рекрутчина приостанавливаются на 12 лет, но 
через некоторое время, побуждаемый сообщни-
ками, решился объявить своё «царское имя». 
Короткое время Кремневу сопутствовал успех, 
ближайшие селения встречали его хлебом-солью 
и колокольным звоном, вокруг самозванца по-
степенно собрался отряд в полтысячи человек. 
Однако необученная и неорганизованная банда 
разбежалась при первых же выстрелах. Кремнев 
оказался в плену, был приговорён к смертной 
казни, но помилован Екатериной II и выслан на 
вечное поселение в Нерчинск. В том же году в 
слободе Купянке Изюмского уезда появляется 
новый самозванец — Пётр Фёдорович Черны-
шёв, беглый солдат Брянского полка. Этот само-
званец, в отличие от своих предшественников, 
схваченный, осуждённый и сосланный в Нер-
чинск, не оставил своих притязаний, распро-
страняя слухи о том, что «батюшка-император», 
инкогнито инспектировавший солдатские пол-
ки, был по ошибке схвачен и бит плетьми. По-
верившие ему крестьяне пытались организовать 
побег, приведя «государю» лошадь и снабдив его 
деньгами и провизией на дорогу. Самозванец 
заблудился в тайге, был пойман и жестоко на-
казан на глазах своих почитателей, отправлен в 
Мангазею на вечную работу, но по дороге туда 
скончался. В Исетской провинции казак Камень-
щи ков-Слудников, ранее судимый за многие 
преступления, был приговорён к вырезанию 
ноздрей и вечной ссылке на работы в Нерчинск 
за распространение слухов о том, что император 
жив, но заточён в Троицкой крепости. На суде 
он показал своим сообщником казака Конона 
Белянина, якобы готовившегося выступить в 
роли императора. Белянин отделался наказани-
ем плетьми. В 1768 содержавшийся в Шлиссель-
бургской крепости подпоручик армейского 
Ширванского полка Иосафат Батурин в разгово-
рах с дежурными солдатами уверял, что «Пётр 
Фёдорович жив, но на чужбине», и даже с одним 
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из сторожей пытался передать письмо для яко-
бы скрывающегося монарха. Арестант был при-
говорён к вечной ссылке на Камчатку, откуда 
позже сумел бежать. В 1769 под Астраханью по-
пался беглый солдат Мамыкин, во всеуслышание 
объявлявший, что император, которому, конеч-
но же, удалось скрыться, «примет опять царство 
и будет льготить крестьян». Федот Богомолов, 
бывший крепостной, бежавший и примкнувший 
к волжским казакам под фамилией Казин, в мар-
те — июне 1772 году на Волге, в районе Цари-
цына, когда его сослуживцы по причине того, 
что Казин-Богомолов показался им слишком уж 
сообразительным и умным, предположили, что 
перед ними скрывающийся император. Богомо-
лов легко согласился со своим «императорским 
достоинством», вскоре был арестован, пригово-
рён к вырыванию ноздрей, клеймению и вечной 
ссылке. По дороге в Сибирь он скончался. 
В 1773 попытался выдать себя за императора 
бежавший с Нерчинской каторги разбойничий 
атаман Георгий Рябов. Его сторонники позже 
присоединились к пугачёвцам, объявляя, что их 
погибший атаман и предводитель крестьянской 
войны — одно и то же лицо. Императором без-
успешно пытался объявить себя капитан одного 
из расквартированных в Оренбурге батальонов 
Николай Кретов. В том же году некий донской 
казак, чьё имя в истории не сохранилось, решил 
извлечь для себя денежную выгоду из повсе-
местной веры в «скрывающегося императора». 
Его сообщник, выдававший себя за статс-секре-
таря, объезжал Царицынскую округу Астрахан-
ской губернии, принимая присяги и приготов-
ляя народ к приёму «батюшки-царя», затем по-
являлся сам самозванец. С сообщниками был 
арестован, доставлен в Царицын для суда и рас-
правы, после чего пошли слухи, что под стражей 
находится император, и начались людские вол-
нения. Во время следствия арестант умер. 
В 1773 будущий предводитель крестьянской 
войны Е. И. Пугачёв, самый известный из лже-
Петров III, умело обратил эту историю в свою 
пользу, уверяя, что «исчезнувшим из Царицына 
императором» был он сам. В 1774 попался ещё 
один кандидат в императоры, некий Метёлка. 
В том же году Фома Мосягин, также попытав-
шийся примерить на себя «роль» Петра III, был 
арестован и выслан в Нерчинск. В 1776 за то же 
поплатился крестьянин Сергеев, собравший во-
круг себя шайку, собиравшуюся грабить и жечь 
помещичьи дома. Воронежский губернатор 
Иван Потапов, не без труда сумевший одолеть 
крестьянскую вольницу, во время следствия 
определил, что заговор был чрезвычайно обши-
рен — в той или иной степени замешанными в 
него оказались около 96 человек. В 1778 пьяный 
солдат Царицынского 2-го батальона Яков Дми-
триев в бане рассказывал всем, что «в Крымских 
степях находится с армией бывший третий им-
ператор Пётр Феодорович, который прежде это-
го содержался под караулом, откуда и выкраден 
донскими казаками; при нём предводительству-
ет той армией Железный Лоб, против которого 
уже и сражение с нашей стороны было, где и 

побито две дивизии, и мы его как отца ожидаем; 
а на границе стоит с войском Пётр Александро-
вич Румянцев и против его не обороняет, а ска-
зывает, что он ни с которой стороны защищать 
не хочет». Дмитриева допрашивали под батога-
ми, и он заявил, что слышал этот рассказ «на 
улице от неизвестных людей». Наказанный бато-
гами солдат был принят на прежнюю службу. 
В 1780 донской казак Максим Ханин в низовьях 
Волги вновь пытался поднять народ, выдавая 
себя за «чудом спасшегося Пугачёва». Число его 
сторонников начало быстро расти, среди них 
были крестьяне и сельские священники, среди 
власти началась паника. На реке Иловле пре-
тендент был схвачен и доставлен в Царицын. 
Специально приехавший вести следствие астра-
ханский генерал-губернатор И. В. Якоби под-
верг арестанта допросу и пытке, во время кото-
рой Ханин сознался, что ещё в 1778 встречался 
в Царицыне со своим приятелем по фамилии 
Оружейников и этот приятель убедил его, что 
Ханин «точь-в-точь» похож на Пугачёва— «Пет-
ра III». Самозванец был закован в кандалы и 
отправлен в Саратовскую тюрьму. В скопческой 
секте выдал за «Петра III» её основатель Кон-
дратий Селиванов. Слухи о его тождестве со 
«скрывшимся императором» Селиванов благо-
разумно не подтверждал, но и не опровергал. 
Вскоре он был помещен в дом призрения для 
умалишённых при Обуховской больнице. «Про-
павший император» как минимум четыре раза 
появлялся за границей и пользовался там зна-
чительным успехом. В 1766 некий Степан Ма-
лый был провозглашён в Черногории спасшим-
ся русским императором Петром III. Степан 
Малый получил власть над черногорцами и пра-
вил ими до своей гибели от рук убийцы в 1773. 
После гибели Степана Малого за него и, соот-
ветственно, Петра III пытался выдать себя Сте-
фан Занович, но был разоблачен. Ещё один са-
мозванец действовал в турецкой Албании, в 
окрестностях города Арты. Последний самозва-
нец был арестован в 1797.

ПЕТРИЩЕВ Силантий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под селом 
Ординским. В феврале 1774 Красноуфимской 
станичной избой за утерянное казенное ружье с 
него взыскан 1 рубль.

ПЕТРОВ Миней (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
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бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ПЕТРОВ Федор Денисович, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III») на сторо-
не правительства, «Мензелинский командир». 
Секунд-майор казанского батальона. 22.12.1773 
после бегства из города воеводы Н. Мажарова и 
С. М. Тихановского возглавил оборону Мензе-
линска (вместе с Н. Головым). Довел число бое-
способных защитников до 1500 человек. На 
предложение Караная Муратова сдать город от-
ветил отказом. Во время штурма города 
26.12.1773 был дважды ранен.

ПИВОВАРОВ Данила (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак, капрал. 16.01.1774 Красноуфимской станич-
ной избой в составе команды отправлен в «от-
ряды под Кунгур». Входил в состав отряда ата-
мана М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под 
селом Ординским утратил имущество: «денег в 
черезу средних 12 рублев, сумах переметных: 
двои сапоги, епанча валенная, четыре рубашки, 
трои порты, щуба крыта канаватом, бешмет хох-
ловый, халат пестрой, пороху два фунта».

ПИЛЬ (Пилль) Иван Алферьевич, участник по-
давления Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»). По происхождению швед из дво-
рянского рода. Сын полковника. С 1745 на во-
енной службе. Подполковник 1763, в 1769 упо-
минается как подполковник гренадерского ба-
тальона. Полковник 1770. В 1774 бригадир, 
начальник пехотной бригады 1-й дивизии 
генерал-поручика А. В. Суворова, действовав-
шей против повстанцев. Генерал-майор 1775. 
С 1779 находился при Астраханском корпусе, 
который был создан в 1777 в связи с турецкой 
угрозой. С 1782 по 1783 — рижский губернатор, 
в 1783—1788 правитель Псковского наместни-
чества. С 1788 по 1794 генерал-губернатор Ир-
кутского и Колыванского наместничеств. Содей-
ствовал развитию торговли и предприниматель-
ства. В период его правления в Иркутске 
построена верфь, был укреплён берег Ангары. 
В 1794 вышел в отставку, уехал из Иркутска 
16.01.1795 в Симбирск. Награждён орденами 
Святого Георгия 4-й степени (1781), Святой 
Анны (1783), Святого Владимира 2-й степени.

ПИРОГОВСКИЙ Федор Дмитриевич (1738 — 
не ранее 1776), поручик, воевода Осинского уез-
да Оренбургской губернии. В декабре 1773 
башкиры-пугачевцы, овладев прикамским го-
родком («пригородом») Осой, захватили Пиро-
говского и увезли его под Уфу, в село Чесноков-
ку, в стан пугачевского атамана И. Н. Зарубина 
(Чики), который зачислил пленника в свое вой-
ско. В середине января 1774 Пироговский по 
его просьбе был отпущен домой, в Осу, но с за-

прещением занимать прежнюю, воеводскую 
должность. По возвращении он вел жизнь част-
ного лица, хотя время от времени и участвовал 
в карательных набегах на окрестные мятежные 
селения. Когда 21.06.1774 Е. И. Пугачев выну-
дил гарнизон к капитуляции, все жители город-
ка были приведены к присяге на верность ново-
явленному «императору». Тогда же многие осин-
цы, а с ними и Пироговский, были взяты в 
повстанческое войско и участвовали в его по-
ходе к Казани. Там, в боях, происходивших в 
середине июля 1774, Пугачев потерпел пораже-
ние и с тремя сотнями конников бежал на север, 
к Кокшайску, где переправился на правый берег 
Волги. В числе нескольких тысяч повстанцев, 
захваченных под Казанью, оказался и Пирогов-
ский. Доставленный в Казань, он на допросе в 
секретной комиссии дал подробные показания 
о пребывании в стане мятежников — сперва у 
атамана Зарубина (Чики), а потом и у самого 
Пугачева. Производивший дознание генерал-
майор П. С. Потемкин полагал, что бывший 
воевода совершил тягчайшее преступление: из 
страха смерти присягнул Пугачеву «яко монар-
ху, изменяя истинной государыне», что не может 
быть извиняемо должностному лицу, офицеру и 
дворянину, но он «оказался столь подл, что 
предпочел пакостную жизнь честной смерти». 
Потемкин предлагал наказать Пироговского ли-
шением дворянства и чинов с определением 
«вечно в гарнизон в солдаты». Рескриптом от 
22.08.1774 Екатерина II повелела: лиша его 
«всех чинов и достоинства дворянского, нака-
зать публично — в страх другим — кнутом, и 
послать вечно на Колу». 11 сентября в предме-
стье Казани, на Арском поле, над осужденным 
была совершена публичная экзекуция: палач на-
нес ему 25 ударов кнутом. Месяц спустя его от-
правили в заполярный городок Колу (Кольский 
острог), куда и доставили 03.02.1775.

ПИЧЕКОВ (Пичегов) Григорий (около 1754 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Крестьянин-раскольник деревни Становой 
Екате ринбургского ведомства. Примкнул к «зло-
дейской толпе». Схвачен воинской командой под 
Уксянской слободой после боя 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к наказанию плетьми. По 
конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

ПЛАТОВ Матвей Иванович (1753, Черкасск — 
03.01.1818, имение Еланчик, под Таганрогом), 
граф (1812), атаман Донского казачьего войска 
(с 1801), генерал от кавалерии (1809). Поступил 
в службу на Дону в Войсковую канцелярию в 
1766 в чине урядника, в 1769 получил чин есау-
ла. В 1771 отличился при атаке и взятии Пере-
копской линии и Кинбурна. С 1772 командовал 
казачьим полком. В 1774 воевал против горцев 
на Кубани. 3 апреля был окружен татарами 
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у реки Калалы, но сумел отбиться и заставил 
противника отступить. В 1775 во главе своего 
полка принял участие в разгроме пугачёвцев. В 
1782—1783 сражался с ногайцами на Кубани. В 
1784 участвовал в подавлении восстаний чечен-
цев и лезгин. В 1788 отличился при штурме 
Очакова, в 1789 — в сражении под Каушанами 
(13 сентября) при взятии Аккермана (28 сентя-
бря) и Бендер (3 ноября). Во время штурма Из-
маила (11.12.1790) возглавил 5-ю штурмовую 
колонну. С 1790 — атаман Екатеринославского 
и Чугуевского казачьих войск. В 1793 произве-
дён в генерал-майоры. В 1796 участвовал в Пер-
сидском походе. После того как указом из Пе-
тербурга поход был внезапно отменён, ослушав-
шись Высочайшего повеления, остался со своим 
полком охранять штаб командующего генерал-
аншефа графа Валериана Зубова, которому гро-
зил персидский плен. Был заподозрен импера-
тором Павлом I в заговоре и в 1797 сослан в 
Кострому, а затем заключён в Петропавловскую 
крепость. В январе 1801 был освобождён и стал 
участником Индийского похода (возвращен в 
марте 1801 из-под Оренбурга). 15.09.1801 про-
изведён в генерал-лейтенанты и назначен вой-
сковым атаманом Войска Донского. В 1805 осно-
вал новую столицу донского казачества — Ново-
черкасск. В кампании 1807 командовал всеми 
казачьими полками действующей армии. После 
сражения при Прейсиш-Эйлау заслужил всерос-
сийскую известность. Прославился своими ли-
хими налётами на фланги французской армии, 
нанёс поражение нескольким отдельным отря-
дам. После отступления от Гейльсберга отряд 
Платова действовал в арьергарде, принимая на 
себя постоянные удары преследовавших рус-
скую армию французских войск. В 1809 сражал-
ся против турок. Почти без боя занял город Ба-
бадаг. 27 сентября произведён в генералы от 
кавалерии. Во время Отечественной войны 
1812 года командовал сначала всеми казачьими 
полками на границе, а потом, прикрывая отсту-
пление армии, имел успешные дела с неприяте-
лем под местечком Мир и Романово. В сражении 
у села Семлево армия Платова разгромила фран-
цузов и взяла в плен полковника из армии мар-
шала Мюрата. После сражения при Салтановке 
прикрывал отступление Багратиона к Смолен-
ску. 27 июля атаковал у деревни Молево Болото 
кавалерию генерала Себастьяни, опрокинул 
противника, взял 310 пленных и портфель Се-
бастьяни с важными бумагами. После Смолен-
ского сражения Платов командовал арьергардом 
объединённых русских армий. С 17 по 25 авгу-
ста ежедневно вёл бои с французскими аван-
гардными частями. В критический момент Бо-
родинского сражения вместе с Уваровым на-
правлен в обход левого фланга Наполеона. 
У деревни Беззубово кавалерия была останов-
лена войсками генерала Орнано и вернулась на-
зад. Призвал казаков к вступлению в ополчение, 
и уже в Тарутине казачий контингент достиг 
22 тысяч человек. После сражения при Мало-
ярославце Платову было поручено организовать 

преследование отступавшей Великой армии. 
Участвовал в сражении под Вязьмой, а затем ор-
ганизовал преследование корпуса Богарне. 
27 октября на реке Вопь между Дорогобужем и 
Духовщиной, возле деревни Ярцево (ныне го-
род Ярцево), отрезал часть корпуса Богарне и 
взял 3500 пленных, в том числе начальника шта-
ба корпуса генерала Сансона, и 62 орудия. 
Принял участие в сражениях при Колоцком мо-
настыре, Семлёве, Смоленске, Красном. За кам-
панию 1812 года находившиеся под командова-
нием Платова казаки взяли около 70 тысяч 
пленных, захватили 548 орудий и 30 знамён, а 
также отбили огромное количество награблен-
ных в Москве ценностей. 2 декабря одним из 
первых перешёл Неман и преследовал войска 
Макдональда до Данцига, который обложил 
03.01.1813. Во время Заграничного похода со-
стоял при Главной квартире. В сентябре полу-
чил начальство над особым корпусом, с которым 
участвовал в сражении при Лейпциге. Пресле-
дуя неприятеля, взял в плен около 15 тысяч че-
ловек. В феврале 1814 сражался во главе своих 
полков при взятии Немура (4 февраля), Арси-
сюр-Оба, Сезанна и Вильнёва. В 1814, после за-
ключения Парижского мира, сопровождал им-
ператора Александра I в Лондон. Награжден 
орденами Святого апостола Андрея Первозван-
ного (1813), Святого Георгия 2-го (1807), 
3-го (1791), 4-го (1789) классов, Святого Влади-
мира 1-й (1809), 2-й (1807), 3-й (1796) степеней, 
Святого Александра Невского (1806; алмазные 
знаки к ордену — 1807), Святой Анны 1-й сте-
пени (1801), Святого Иоанна Иерусалимского, 
командорский крест (1801), Чёрного орла (Прус-
сия, 1807), Красного орла (Пруссия, 1807), Ма-
рии Терезии 3-й степени (Австрия, 1813), Лео-
польда 2-й степени (Австрия, 1813). Отказался 
от ордена Почётного легиона (1807).

ПЛАХУТТА (Плахута) Григорий (годы жизни 
не установлены), офицер Второго гренадерского 
полка, капитан. С января 1774, командуя ротой, 
участвовал в подавлении пугачевского восстания 
в Закамье и Уфимской провинции. Находясь в 
сводной команде полковника Ю. Б. Бибикова, 
отличился в боях у деревни Аскариной и под 
Заинском, а так же под деревней Нуркиной 
(у реки Бир, в 160 верстах от Уфы), где команда 
подполковника И. К. Рылеева нанесла пораже-
ние Салавату Юлаеву.

ПЛЕМЯННИКОВ Иван (годы жизни не уста-
новлены), отставной секунд-майор, помещик, 
владелец деревни Племянниковой в 18 верстах 
к северу от Бузулукской крепости. Помещичьи 
крестьяне деревни Племянниковой, примкнув-
шие в ноябре 1773 к пугачевскому восстанию, 
убили господского приказчика и старосту. Год 
спустя по указанию губернатора в Племяннико-
вой были установлены так называемые «знаки 
кары» (виселица, глаголь и колесо) в наказание 
за то, что жители селения «сопричаствовали из-
менническому бунту».
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ПЛИШКИН Василий (1753 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ПЛИШКИН Тит (1724 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ПЛИШКИН Яков (годы жизни не установле-
ны), солдат 7-й легкой полевой команды. 
В 1772—1774 служил писарем в Яицкой комен-
дантской канцелярии. В сентябре 1773 участво-
вал в производстве следствия над первыми сто-
ронниками Е. И. Пугачева из яицких казаков 
(Д. К. Караваев, М. А. Кожевников, В. Я. Плот-
ников и другие), арестованными еще накануне 
восстания. Позднее протоколировал показания 
захваченных в плен повстанцев. С 30.12.1773 по 
16.04.1774, находясь в рядах защитников «ре-
траншамента», был причастен к составлению 
журнала Яицкой комендантской канцелярии 
(«Журнала Симонова»).

ПЛОТНИКОВ Алексей (дата рождения не уста-
новлена — 1773), канонир артиллерийской ко-
манды Оренбургского гарнизона. Находился 
среди защитников городовой крепости с первых 
дней осады Оренбурга. При отражении присту-
па пугачевцев 22.10.1773, находясь на батарее, 
установленной у Орских ворот, был убит при 
разрыве 12-фунтовой пушки.

ПЛОТНИКОВ Василий Якимович (1734—1775), 
отставной яицкий казак. В конце августа — на-
чале сентября 1773 он вместе с казаками М. Ши-
гаевым, Т. Мясниковым, Д. Караваевым, Я. По-
читалиным вел тайную подготовку восстания. 
16 сентября Плотников и И. Почиталин приеха-
ли в лагерь у речки Усиха, где шли последние 
приготовления к выступлению. На другой день, 
узнав о посланной из Яицкого городка розыск-
ной команде, Е. И. Пугачев спешно покинул 
свой лагерь и уехал с находившимися при нем 
казаками к Бударинскому форпосту, на Толка-
чевы хутора. Плотников, не имевший верховой 
лошади, остался в брошенном лагере. Ему по-
обещали, что за ним пришлют казака, но этого 
не сделали. Утром 18-го он был задержан, а по-
сле того доставлен в Яицкий городок, где и под-
вергся допросу в комендантской канцелярии. 
Допрос сопровождался битьем плетьми, но не-
которые обстоятельства своей поездки к Пуга-
чеву Плотников утаил; не выдал он и сторонни-
ков, уехавших с ним, а также тех, которые на-
ходились в самом Яицком городке. Более восьми 

месяцев провел он в тюремном заключении на 
Яике. В начале мая 1774 его отконвоировали в 
Оренбург и допросили в Секретной комиссии. 
В ноябре того же года с группой видных пуга-
чевцев он был доставлен в Москву. По судебно-
му приговору его отнесли к группе пугачевцев, 
которых определено было «высечь кнутом, по-
ставить знаки (каторжные клейма на щеках и 
лбу) и, вырвав ноздри, сослать на каторгу». По-
сле экзекуции осужденных отправили к месту 
каторги — в Балтийский Порт (ныне г. Палди-
ски в Эстонии). По пути туда конвойная команда 
с арестантами остановилась на отдых в Ревеле 
(Таллинне), где Плотников и умер 28.01.1775.

ПЛОТНИКОВ Роман Нестерович (годы жизни 
не установлены), крестьянин Симского заво-
да. Очевидец нападения на Симский завод от-
ряда башкир-повстанцев во главе с пугачевским 
полковником Салаватом Юлаевым и его отцом 
Юлаем Азналиным 23.05.1774. Пять дней спустя 
он явился в Уфу и подал в провинциальную кан-
целярию рапорт, в котором сообщал, что пуга-
чевцы, напав на Симский завод, перебили до 
60 заводских служителей, работных людей и 
крестьян «и тот завод, фабрику с плотиной, цер-
ковь божию и все заводское селение сожгли».

ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ Федор (годы жиз-
ни не установлены), командир 25-й легкой по-
левой команды, премьер-майор. С января 1774 
его команда состояла в бригаде генерала П. Ман-
сурова, которая вела наступление от Самары к 
осажденному Оренбургу. Участвовал в боях с по-
встанцами в Заволжье и на дальних подступах 
к Оренбургу, в частности сражался с отрядами 
пугачевского атамана И. Арапова при штурме 
Бузулукской крепости и у стен Татищевой. 
В апреле того года участвовал в походе к Яиц-
кому городку, завершившемся поражением пу-
гачевцев в бою у реки Быковки (16 апреля).

ПОВАЛО-ШВЕЙКОВСКИЙ Николай Захарье-
вич (1753 — не ранее 1835), капитан Второго 
гренадерского полка. Родом из смоленского 
шляхетства, в военную службу вступил 22.06.1769 
рядовым гренадером гвардии Измайловского 
полка. 24 сентября того же года его произвели 
в капралы, а 01.12.1770 перевели из гвардии в 
Черниговский пехотный полк в чине подпору-
чика. Во время войны с Турцией участвовал в 
Крымском походе армии генерал-аншефа 
В. М. Долгорукова, был при взятии Перекоп-
ских укреплений и приморского города Кафы; 
за отличия в этих боевых операциях был про-
изведен в капитаны. С января 1774 находился с 
гренадерским полком в составе корпуса генера-
ла П. М. Голицына, который, подавляя очаги 
повстанческого сопротивления в Закамье и за-
падной части Оренбургской губернии, вел на-
ступление к Оренбургу, осажденному войском 
Е. И. Пугачева. 6 июля его рота была спешно 
включена в состав команды отставного полков-
ника И. В. Толстого, направлявшейся навстречу 
войску Пугачева, которое приближалось 
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к Казани по Сибирскому тракту. 10 июля у села 
Высокая Гора команда вступила в бой с аван-
гардным отрядом Пугачева. В разгар боя погиб 
полковник Толстой. После недолгого сопротив-
ления его команда капитулировала. Сдался в 
плен и Повало-Швейковский, которого тут же, 
на поле, допросил сам Пугачев, а затем отдал 
под присмотр своим казакам. В ночь на 11 июля 
Повало-Швейковский и его солдаты воспользо-
вались беспечностью подгулявшей стражи и из 
пугачевского лагеря бежали. Вечером 12 июля 
они явились к подполковнику И. И. Михельсо-
ну, который со своим корпусом подошел к пред-
местью Казани, захваченной в тот день пугачев-
цами. Вскоре Михельсон вступил в сражение с 
Пугачевым и, сломив его ожесточенное сопро-
тивление, вынудил отступить на правый берег 
Казанки; три дня спустя он нанес ему второе 
поражение под Казанью. В обоих этих битвах 
принимал участие и Повало-Швейковский. В 
конце сентября 1774 он уже находился в коман-
де полковника А. Ф. Обернибесова, охранявшей 
Симбирск. 1 октября туда вступила сводная ко-
манда генерал-поручика А. В. Суворова, кон-
воировавшая из Яицкого городка пленного Пу-
гачева. Командующий карательными войсками 
генерал-аншеф П. И. Панин приказал сформи-
ровать команду для доставки Пугачева из Сим-
бирска в Москву. В нее был включен и Повало-
Швей ков ский. Все последующее происходило на 
его глазах и при его участии. За «труды» по «пу-
гачевской экспедиции» Екатерина II пожалова-
ла ему 200 душ крепостных. В 1777 он вышел в 
отставку в чине секунд-майора и поселился в 
селе Мореве Духовщинского уезда Смоленской 
губернии. Его воспоминания были опубликова-
ны в 1934.

ПОДДУБКОВ Петр Яковлевич, участник Кре-
стьянской войны (1773-1775) под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (император «Петр III»), 
повстанец. Дворцовый крестьянин. Примкнул к 
восставшим. В феврале-марте 1774 служил писа-
рем в походной канцелярии атамана И. Н. За-
рубина (Чики). Захвачен в плен карателями 
24 марта в битве под Уфой. Содержался в тюрем-
ном остроге в Уфе. 28.04.1774 Сарапульская 
дворцовая канцелярия обратилась в Уфимскую 
провинциальную канцелярию о возможности его 
освобождения. Дальнейшая судьба неизвестна.

ПОДЛЕЦКИЙ (Подлесский) Александр Васи-
льевич, полковник, комендант Новохоперской 
крепости в Воронежской губернии (1769—
1774). В октябре 1773 послал капитана местной 
гарнизонной команды П. Бутримовича в Орен-
бургскую губернию на разведку, чтобы выяснить 
обстановку, сложившуюся в связи с событиями 
пугачевского восстания. Возвратившись их этой 
командировки, тот 4 декабря подал Подлецкому 
рапорт, в котором изложил собранные сведения 
о боевых действиях пугачевских отрядов под 
осажденным ими Оренбургом и на Самарской 
дистанции, о состоянии лагерей восставших, их 
численности и вооружении, а также о волнениях 

крестьян в селениях Оренбургской и Казанской 
губерний.

ПОДОЛЬСКОВ Филип (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ПОДУРОВ Никита Тимофеевич (1749 — не ра-
нее 1776), оренбургский казак, младший сын вид-
ного пугачевца, казачьего сотника Т. Подурова. 
В дни осады Оренбурга войском Е. И. Пугачева 
Подуров содержался в тюремном заключении в 
отместку за отца. Только после снятия блокады 
он был освобожден и продолжил службу.

ПОДУРОВ (Падуров) Тимофей Иванович 
(1723 — 10.01.1775, Москва), оренбургский ка-
зачий сотник,  ближайший сподвижник 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. В казачью службу всту-
пил в 1738 в Самаре; в 1747 с группой самарских 
казаков был переведен хорунжим в Оренбург; 
в 1766 произведен в сотники, в 1767 избран в 
депутаты Уложенной комиссии — законодатель-
ного собрания по выработке нового Уложения; 
не раз бывал на заседаниях комиссии в Москве 
и Петербурге. 24.09.1773 он возглавил отряд из 
150 казаков, включенный в состав корпуса бри-
гадира Х. Х. Билова, отправленного из Орен-
бурга против Пугачева. Корпус занял оборону в 
Татищевой крепости, которая 27 сентября была 
атакована войском Пугачева. В самом начале 
штурма Подуров и его казаки перешли на сто-
рону пугачевцев, способствовали им в овладении 
крепостью и в тот же день были зачислены в 
повстанческое войско. Отряд участвовал в по-
ходе к Оренбургу и его осаде. Пугачев произвел 
Подурова в полковники Оренбургского конного 
полка. Полк этот, насчитывавший до 800 каза-
ков и калмыков, был одним из крупнейших 
в 10-тысячном войске. 13.01.1774 повстанческие 
полки, возглавляемые М. Г. Шигаевым, Подуро-
вым, А. Т. Соколовым-Хлопушей и Д. С. Лысо-
вым, нанесли сокрушительный удар по отряду 
Оренбургского гарнизона в полевом сражении 
у Бердской слободы, вынудили его к беспоря-
дочному бегству, после чего их противник уже 
не отваживался не только на наступательные 
действия, но и крупные вылазки из осажденно-
го Оренбурга. 04.11.1773 Подуров послал в 
Оренбург два письма, одно из которых было 
адресовано атаману оренбургских казаков 
В. И. Могутову, а другое — старшине яицких 
казаков М. М. Бородину; автор призывал их по-
кориться власти «императора Петра Третьего» 
и уговорить губернатора И. А. Рейнсдорпа сдать 
город. Весной 1774 войско Пугачева потерпело 
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поражение от корпуса генерала П. М. Голицына 
в битве у Татищевой крепости и в сражении под 
Сакмарским городком. Ряд видных сподвижни-
ков Пугачева попал в плен. Подуров был схва-
чен карателями 1 апреля вблизи Каргалинской 
слободы. День спустя его доставили в штаб Го-
лицына, где на допросе он дал показания о бли-
жайших намерениях Пугачева и месте вероят-
ного его укрывательства. С 4 апреля Подуров 
содержался в Оренбурге. В начале мая туда при-
была секретная следственная комиссия и одним 
из первых допросила его, давшего подробные 
показания и в заключение заявившего, что по-
сле побега Пугачева считает его самозванцем и 
обманщиком. Производивший дознание следо-
ватель, гвардии капитан-поручик С. И. Маврин, 
охарактеризовал Подурова следующим образом: 
«Сей плут — не дурак, но погрешил много, а 
теперь чистосердечно раскаиваетца». В ноябре 
1774 Подуров был отконвоирован в Москву, где 
производилось «генеральное» следствие, а вско-
ре начался и судебный процесс. Лишен депутат-
ского звания. По приговору от 09.01.1775 По-
дуров вместе с Пугачевым, Перфильевым, За-
рубиным (Чикой), Шигаевым и Торновым был 
осужден на смертную казнь. Казнен 10 января 
на Болотной площади в Москве.

ПОДУРОВА Мария Дмитриевна (1736 — не 
ранее 1775), жена оренбургского казачьего сот-
ника Т. И. Подурова, мачеха его сыновей Федо-
ра, Бориса и Никиты. В дни осады Оренбурга 
пугачевцами она жила в осажденном городе; в 
их доме квартировал яицкий казачий старшина 
М. М. Бородин с группой своих казаков. Нахо-
дившийся в то время в стане у Пугачева и слу-
живший полковником в его войске, Т. Подуров 
04.11.1773 обратился с письмом к Бородину, 
требуя от него оградить Марию Подурову и дру-
гих домашних от притеснений и обид, а также 
освободить из тюрьмы сына Никиту.

ПОДЪЯЧЕВ Алексей Матвеевич (годы жизни 
не установлены), уфимский купец, депутат Уло-
женной комиссии. В начале декабря 1773 пуга-
чевцы захватили Подъячева и его компаньона 
купца Якова Масленникова во время торговой 
поездки по Уфимскому уезду, а затем доставили 
их в стан пугачевского атамана И. Н. Зарубина 
(Чики) (село Чесноковку под Уфой). 03.01.1774 
Зарубин отпустил Подъячева и Масленникова в 
осажденную Уфу, предложив им уговорить вла-
сти города принять капитуляцию.

ПОДЪЯЧЕВ Андрей Матвеевич (годы жизни 
не установлены), уфимский купец, брат Алексея 
М. Подъячева. С конца ноября 1773 по 
24.03.1774 находился в Уфе, осажденной пуга-
чевскими отрядами, и вместе с посадскими 
людьми принимал участие в обороне города.

ПОДЪЯЧЕВ Козьма (дата рождения не уста-
новлена — 1773), яицкий казачий пятидесятник. 
18.09.1773 он с десятью верными властям сотни-
ками, пятидесятниками и рядовыми казаками 

был захвачен пугачевцами под Яицким город-
ком и день спустя казнен.

ПОЗНЯКОВ Исаак Никитич (около 1738 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Косотурского завода заводчика Лугини-
на. Примкнул к восставшим. С 11 единомыш-
ленниками взяли под караул майора Чубарова 
и поручика Кологривова, прибывших из Екате-
ринбурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 
плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к казни. По конфирмации 
приговора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

ПОЛЕЖАЕВ Петр Алексеевич (1695 — не ранее 
1792), «своекоштный» (не состоящий на службе 
и не получающий казенного жалования, а кор-
мящийся своим трудом) житель Нижнеозерной 
крепости. 26.09.1773 стал очевидцем взятия 
Нижнеозерной крепости войском Е. И. Пугаче-
ва. Позднее, вплоть до середины марта 1774, 
Пугачев, заезжая в Нижнеозерную, всякий раз 
навещал полюбившегося ему Полежаева «за 
звучный голос, большой рост и проворство». 
В последние годы жил в семье приютившего его 
казака Артемия Тимофеевича Панурина.

ПОЛЕТАЕВ Захар (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ПОЛЕТАЕВ Матвей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ПОЛОВНИКОВ Алексей (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом 
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Ордин ским утратил имущество: «мерин сивой с 
седлом и с прибором, сумы переметные, кафтан 
сермяжной, денег 3 р., рубашек с порты двои».

ПОЛОВНИКОВ Артемий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ПОЛОВНИКОВ Иван (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ПОЛОВНИКОВ Федор (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевой обстановке утратил 
имущество: «лошадь, мерин каурой со всем при-
бором, в 7 рублев, ружье в 2 рубля в 50 к., шуба 
новая овчинная в 2 р. 50 к., армяк в 1 р. 50 к., 
сумы переметные в 1 р. 20 к., рубашек четыре 
пары, сапоги в 60 к.». В феврале 1774 Красно-
уфимской станичной избой за утерянное казен-
ное ружье с него взыскан 1 рубль.

ПОЛОВНИКОВ Яков (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «кафтан сермяж-
ной новый, денег 1 р. 80 к., рубашек с порты 
двое, сумы переметные, рукавицы с варегами, 
сапоги, копье».

ПОЛСТОВАЛОВ Александр Михайлович 
(1750 — не ранее 1775), офицер гарнизона в 
Яицком городке. В военную службу был записан 
в 1762, в марте 1772 произведен в подпоручики. 
В мае — июне того же года участвовал в кара-
тельной экспедиции генерала Ф. Ю. Фреймана, 
посланной из Оренбурга на подавление восста-
ния яицких казаков «мятежной стороны»; сра-
жался у реки Ембулатовки (03-04.06.1772). 
С того времени он и служил в Яицком городке. 

С 30.12.1773 по 16.04.1774 находился среди за-
щитников яицкого «ретраншамента» — городо-
вой крепости, осажденной отрядами пугачев-
ских атаманов. Отличился в бою 20.01.1774, 
когда повстанцы во главе с самим Е. И. Пугаче-
вым после взрыва ими минного подкопа у зем-
ляного вала предприняли попытку ворваться в 
крепость. Полстовалов с командой солдат-охот-
ников (45 человек) бросился в контратаку и по-
сле ожесточенной схватки вынудил повстанцев 
к отступлению.

ПОЛУВОРОТОВ Яков Иванович (1747 — не 
ранее 1776), писарь Оренбургского соляного 
правления. 09.10.1773 с группой фуражиров он 
выехал из осажденного Оренбурга на левый бе-
рег Яика, чтобы забрать сено, находившееся в 
лугах вблизи Менового двора. Некоторые из фу-
ражиров, и в их числе Полуворотов, были схва-
чены там казаками-повстанцами и увезены 
к Е. И. Пугачеву в Бердскую слободу. Полуво-
ротов был зачислен казаком в повстанческое 
войско; ему довелось дважды видеться с Пуга-
чевым и беседовать с ним. Утром 21 октября, 
воспользовавшись слабым за ним присмотром, 
он сбежал в Оренбург. Директор Оренбургско-
го соляного правления П. И. Рычков, непосред-
ственноый начальник Полуворотова, записал 
его подробный рассказ о пребывании в стане 
Пугачева. В своем рассказе тот выразительно об-
рисовал внешний облик Пугачева, дал характе-
ристики людей из ближайшего его окружения, 
поведал о примечательных сторонах военной и 
бытовой жизни пугачевского лагеря в Бердской 
слободе.

ПОЛУЭКТОВ (Полуехтов) (годы жизни не уста-
новлены), курский купец, участник обороны 
Оренбурга. Приехал в Оренбург по торговым 
делам в конце лета 1773 и не смог уехать оттуда 
из-за начавшейся 5 октября блокады города от-
рядами Е. И. Пугачева. Добровольно вступил в 
возглавляемый «губернаторским товарищем» 
(вице-губернатором) И. М. Мясоедовым отряд, 
сформированный из оренбургских и приезжих 
купцов, местных разночинцев. Отряд Мясоедо-
ва оборонял городовую крепость на дистанции 
от Чернореченских до Водяных ворот. 29.10.1773 
Полуэктов с группой казаков произвел вылазку 
из крепости и, имея под собой резвого коня, не-
сколько раз опасно, почти вплотную, прибли-
жался к пугачевцам, а затем тут же отскакивал 
прочь, пытаясь подманить их поближе, чтобы 
кого-нибудь из них схватить. Однако повстанцы 
на уловку не поддавались.

ПОЛЯКОВ Фома Григорьевич (годы жизни не 
установлены), сержант гарнизона Верхнеозер-
ной крепости. Участвовал в ее обороне от на-
падений пугачевских отрядов в ноябре 1773. 
Комендант крепости полковник О. Х. Демарин 
отмечал его «отменное мужество».

ПОЛЯНСКИЙ Иван Степанович (1744—1795), 
священник Троицкой церкви в Оренбурге. Об-
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учался в Казанской духовной семинарии, по 
окончании которой в ней же преподавал богос-
ловие. В Оренбург приехал 01.09.1773 — в ка-
нун Пугачевского восстания. 5 октября отряды 
Пугачева подошли к Оренбургу и полностью 
блокировали его. Началась шестимесячная оса-
да, одним из летописцев которой (наряду 
с П. И. Рычковым, И. И. Осиповым, М. Н. Пе-
карским) явился Полянский. Автор хроникаль-
ных записок («Известие о самозванце Пугаче-
ве»), отображающих события, связанные с оса-
дой Оренбурга войском Е. И. Пугачева. В 1793 
Полянский оставил Оренбург и уехал в Казань, 
где намеревался постричься в монахи.

ПОНОМАРЕВ Алексей (1751 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ПОНОМАРЕВ Егор (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевой обстановке утратил 
имущество: «сумы переметные, епанча». В фев-
рале 1774 Красноуфимской станичной избой за 
утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ПОНОМАРЕВ Иван Иванович (имел прозвище 
«Самодуров»; 1744 — не ранее 1776), яицкий 
казак, брат пугачевца Я. И. Пономарева. Был 
арестован в Яицком городке в октябре 1773 за 
распространение вымышленных им самим слу-
хов, позволявших рассматривать его как одного 
из первых сподвижников Е. И. Пугачева (чего 
на самом деле не было). 19 ноября его достави-
ли в Оренбург, где при допросе в губернской 
канцелярии, стремясь избегнуть истязаний, он 
заявил, будто еще в июне 1773 стал свидетелем 
тайных встреч в старообрядческих скитах на 
Узенях казаков Зарубина (Чики), Ульянова, 
Пьянова, Толкачева и других с Пугачевым (на 
самом деле в то время он, бежавший из казан-
ской тюрьмы, не успел еще добраться до Яика). 
Подобные же вымышленные показания он дал 
и на допросе 12.05.1774 в Оренбургской секрет-
ной комиссии. Позднее он был изобличен дру-
гими подследственными и, наконец, на допросе 
27 июня сообщил достоверные свидетельства о 
себе самом и о полной его непричастности к вы-
ступлению Пугачева. Несмотря на это, его про-
должали держать в тюремном остроге. В ноябре 

1774 он был отконвоирован в Москву, где про-
изводилось «генеральное» следствие над Пугаче-
вым и ближайшими его сподвижниками, а вско-
ре предстал перед судом, который признал его 
невиновным, освободил из тюремного заключе-
ния и отпустил с оправдательным паспортом на 
Яик для продолжения казачьей службы.

ПОНОМАРЕВ Яков Иванович (имел прозвища 
«Самодур», «Самодуров»; 1750—1773), яицкий 
казак, повстанец, сын одного из предводителей 
восстания казаков «мятежной» стороны на Яике 
в 1772, повстанческого полковника И. А. Поно-
ма рева-Самодура, сосланного после подавления 
восстания на каторжные работы в Нерчинск. 
Вступил в отряд Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») 18.09.1773 под Яицким городком. 
День спустя на войсковом круге казаков-по-
встан цев был выбран в хорунжие. Позднее уча-
ствовал во взятии прияицких крепостей и в оса-
де Оренбурга. Погиб в бою 13.11.1773 во время 
прорыва корпуса бригадира А. А. Корфа в осаж-
денный Оренбург.

ПОПКОВ Федор (1737—1773), офицер Ставро-
польского гарнизонного батальона, прапор-
щик. Происходил «из солдатских детей», в во-
енную службу вступил в 1753, служил писарем 
в штабе инженерного корпуса генерал-майора 
А. П. Ганнибала (прадеда А. С. Пушкина), на-
ходившегося в ту пору в Кронштадте. В 1758—
1761 он участвовал в Семилетней войне, в 
1768—1771 — в Русско-турецкой, после чего был 
переведен на гарнизонную службу в Ставрополь. 
В конце октября — начале ноября 1773 со своим 
батальоном был в походе команды симбирского 
коменданта полковника П. М. Чернышева к 
Оренбургу, осажденному войском Е. И. Пугаче-
ва. Утром 13 ноября команду внезапно окружи-
ли пугачевцы; после недолгого сопротивления 
она капитулировала. В тот же день Попков был 
казнен в Бердской слободе вместе с полковни-
ком Чернышевым и офицерами его команды.

ПОПОВ Денис Иванович (около 1754 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Крестьянин деревни Делиной Барневской сло-
боды. Поверстан в казаки, служил в Кундравин-
ском селе. Примкнул к «злодейской толпе», во-
евал под Челябинском в команде И. Н. Грязно-
ва («воевал с копьем»). После поражения 
повстанцев под Подушенской слободой вернул-
ся домой, затем явился в Шадринск. После до-
проса в Шадринской управительской канцеля-
рии в марте 1774 отпущен в «дом».

ПОПОВ Егор Васильевич, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из ка-
заков. Служил в Красноуфимске. В середине 
января 1774 в числе 20 казаков-канониров был 
включен в повстанческий отряд М. И. Попова, 
вошедшего в состав войска Салавата Юлаева. 
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18—24 января участвовал в осаде и штурме Кун-
гура. Затем находился в отряде М. Е. Мальцева. 
После боя 30 января под Ильинским острожком 
спасся бегством. В составе войска Салавата Юла-
ева участвовал в бою 19 февраля под Красно-
уфимском против команды секунд-майора 
Д. О. Гагрина. Захвачен в плен, доставлен в 
Кунгур, допрошен в Пермской провинциальной 
канцелярии. Дальнейшая судьба неизвестна.

ПОПОВ Макар Иванович (Иванов Макар) 
(1755 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Петра 
III»). Сын священника И. Емельянова. Поно-
марь Троицкой церкви в Красноуфимске. К вос-
станию примкнул в начале января 1774. 8 янва-
ря в составе делегации казаков участвовал в 
переговорах о сдаче Красноуфимска с Ильчигу-
лом Иткуловым. В деревне Кутуш Сибирской 
дороги вручил Салавату Юлаеву приговор жи-
телей пригорода, сопровождал его при въезде в 
Красноуфимскую крепость. 13 февраля назначен 
атаманом казачьей команды, получил от Сала-
вата Юлаева наставление об управлении Крас-
ноуфимском. 15 января в составе войска Салава-
та Юлаева направился к Кунгуру. Находясь в 
лагере повстанцев в Старом Посаде тяжело за-
болел и 20 февраля И. С. Кузнецовым освобож-
ден от командования. 19 февраля в Красно-
уфимске арестован командой секунд-майора 
Д. О. Гагрина и отконвоирован в Кунгур, где 
был допрошен в Пермской провинциальной 
канцелярии. По приговору Казанской секретной 
комиссии от 22 мая он был наказан кнутом 
(100 ударов) и сослан на пожизненную каторгу. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ПОПОВ Максим Родионович (около 1739 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773-1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Казак 
Еткульской крепости. Захвачен «злодейским ата-
маном Масловым», воевал под Челябинском, под 
деревней Зайковой, под Уксянской слободой 
(09.03.1774; захвачен в плен). Определением 
Шадринской управительской канцелярии при-
говорен к наказанию батогами. По конфирма-
ции приговора генерал-поручиком И. А. Деко-
лонгом наказан «батажьем» 18.03.1774, затем 
отпущен домой.

ПОПОВ Петр Иванович (около 1704 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»). Крестья-
нин деревни Черной села Кундравинского. По-
сле сожжения башкирами-повстанцами деревни 
был взят в «злодейскую толпу», содержался в 
Уксянской слободе. Задержан воинской коман-
дой 09.03.1774. После допроса в Шадринской 
управительской канцелярии отпущен в «дом».

ПОПОВ Сергей (дата рождения не установле-
на — 1773), приказчик Авзяно-Петровского за-

вода. Вместе с шестью другими приказчиками 
он отказался исполнять указ Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III») об изготовлении двух 
мортир и бомб к ним для повстанческой артил-
лерии. Атаман Соколов-Хлопуша арестовал 
ослушников, заковал их в кандалы и в начале 
ноября 1773 доставил к Пугачеву в Бердскую 
слободу. Вся семерка была казнена.

ПОПОВ Фёдор (дата рождения не установле-
на — июль 1774, Казань), участник подавления 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра  III»), коллежский регистратор (1763). Вое-
водский товарищ в Красноуфимске. Из подья-
ческих детей. Служил с 1736 копиистом, позднее 
комиссаром в комиссии по продаже казённой 
соли. В 1771 марийцы из команды Каникея Яш-
похтина обратились в Сенат с жалобой на его 
беззаконные действия (грубый произвол и на-
силие в отношении крестьян). В октябре 1773 
после получения первых сведений о начавшем-
ся восстании участвовал в руководстве ремонт-
ными работами по восстановлению обветшав-
ших стен и башен городовой крепости. В начале 
января 1774 вместе с воеводой Н. А. Бахмато-
вым решился на капитуляцию города и участво-
вал в торжественной встрече отряда Салавата 
Юлаева. Содержался в крепости под надзором. 
После попытки побега, был схвачен и «посажен 
на цепь». Откупился от казни и тюрьмы. Ока-
завшись на свободе тайно информировал адми-
нистрацию Кунгура о состоянии повстанческого 
лагеря в Красноуфимске. По другим сведениям 
примкнул к повстанцам.

ПОРЕДНЕВ Аксен Федорович (1749 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Казак 
Еткульской крепости. Сопровождал почту, сле-
дующую из Челябинска в Троицкую крепость. 
Захвачен башкирами-повстанцами, перевезен 
под Уксянскую слободу. Пойман воинской ко-
мандой под Уксянской слободой 09.03.1774. По-
сле допроса в Шадринской управительской кан-
целярии отпущен в «дом».

ПОРТНОВ Лазарь Иванович (1727—1773), ата-
ман казачьей команды в Илецком городке. Вес-
ной 1772 оказывал содействие карательной во-
енной экспедиции генерала Ф. Ю. Фреймана в 
подавлении казачьего восстания на Яике: засы-
лал своих лазутчиков в Яицкий городок, пере-
хватывал и выдавал властям повстанцев-развед-
чи ков, обеспечивал воинские части карателей 
транспортом и провиантом. Враждебную пози-
цию он занял и к вспыхнувшему в середине сен-
тября 1773 восстанию, возглавленному Е. И. Пу-
га чевым. Однако реальными возможностями к 
сопротивлению повстанческому войску, начав-
шему наступление от Яицкого городка к Орен-
бургу, он не располагал. Армейского гарнизона 
в Илецком городке не имелось, илецкие же ка-
заки (до 450 человек) в большинстве своем не 
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поддерживали атамана и были склонны при-
мкнуть к новоявленному «императору Петру 
Третьему». Портнов разослал гонцов в ближай-
шие крепости и в Оренбург, прося там военной 
помощи, с немногими своими сторонниками пы-
тался разрушить мост через Яик, предпринимал 
и некоторые другие оборонительные меры. Но 
все его действия были не результативны. 
21.09.1773 войско Пугачева беспрепятственно 
вступило в Илецкий городок, торжественно 
встреченное населением во главе с духовен-
ством. Портнов, не успевший спастись бегством, 
был схвачен и в тот же день казнен.

ПОТАПОВ Иван Алексеевич (1722, Смоленская 
губ. — 03.04.1791, Воронеж), генерал-майор. 
Происходил из купцов г. Переславля-Залесского. 
В военную службу вступил в 1737. В поручики 
был произведен в 1747, в капитаны — в 1755. 
Участвовал в Семилетней войне, чин полковни-
ка получил в 1761, генерал-майора — в 1763. 
Тогда же Военная коллегия командировала его 
в Яицкий городок для производства следствия 
по жалобе казаков на злоупотребления войско-
вого атамана А. Н. Бородина, казачьих старшин 
и их приспешников, которые узурпировали 
власть, своекорыстно распоряжались войсковой 
казной, обременяли казаков поборами. Возгла-
вив комиссию, Потапов временно отстранил 
атамана и старшин от командования, после чего 
произвел перепись войска. Им было установле-
но, что около 2800 казаков принадлежат к лаге-
рю недовольных, выступающих против стар-
шинской верхушки войска и ее сторонников, 
числом не более 500 человек. Так впервые был 
официально зарегистрирован именной и числен-
ный состав противоборствующих на Яике груп-
пировок: «несогласной» или «мятежной», вклю-
чающей в свой состав подавляющее большин-
ство казаков, и противостоящей ей «согласной» 
или «старшинской». Пытался примирить обе 
стороны, но, отъезжая в Петербург, оставил ата-
мана Бородина и всех старшин на прежних ме-
стах. В 1763—1774 служил на посту обер-
коменданта крепости Святого Дмитрия Ростов-
ского (с 1797 — Ростов-на-Дону). Исполняя указ 
Екатерины II от 10.01.1774 о проведении ре-
прессий против семьи Е. И. Пугачева и ближай-
ших его родственников на Дону, он самолично 
руководил операцией по публичному сожжению 
пугачевского дома в Зимовейской станице и аре-
сту его семьи — жены Софьи Дмитриевны, сына 
Трофима, дочерей Аграфены и Христины, а так-
же племянника Федота Пугачева, которые были 
отконвоированы в Казанскую секретную комис-
сию. В октябре 1773 — сентябре 1774 Потапов, 
вместе с Донской войсковой канцелярией, за-
нимался отправкой армейских и казачьих частей 
на подавление повстанческого движения в вер-
ховьях Дона и правобережных уездах Среднего 
и Нижнего Поволжья. В 1775 его назначили гу-
бернатором Воронежской губернии, в 1777 про-
извели в генерал-поручики.

ПОТЕМКИН Павел Сергеевич (27.06.1743, 
Санкт-Петербург — 29.03.1796, Москва), началь-
ник секретных комиссий в Казани и Оренбурге, 
генерал-майор. Происходил из смоленских дво-
рян. В службу был записан в 1756; в 1768—1774 
участвовал в войне с Турцией, после чего по-
лучил генеральское звание. В последующем сде-
лал крупную военную и придворную карьеру 
благодаря протекции троюродного брата 
Г. А. Потемкина, фаворита Екатерины II. Ука-
зом от 11.06.1774 императрица назначила его 
начальником Казанской и Оренбургской секрет-
ных комиссий, которые производили следствие 
над захваченными в плен пугачевцами, вершили 
суд и расправу над ними. В Казань Потемкин 
приехал 8 июля; тут он застал лихорадочные 
приготовления к отпору Пугачеву, войско кото-
рого приближалось с востока, по Сибирскому 
тракту. Он возглавил имевшиеся в городе гар-
низонные батальоны, команды армейских пол-
ков, наспех созданное и необученное ополчение 
из горожан, надеясь этими малыми силами удер-
жать Казань до подхода подкреплений. Утром 
12 июля Пугачев атаковал город, сломил слабое 
сопротивление выставленных в предместьях за-
градительных команд Потемкина, которые в 
панике бежали к Кремлю (за стенами его загодя 
укрылись чиновники во главе с губернатором 
Я. Л. Брантом, а также состоятельные горожа-
не). Пугачев начал было штурм Кремля, но охва-
тивший город пожар заставил его вывести свои 
полки в полевой лагерь у реки Казанки. Потем-
кина и засевших с ним в Кремле людей спас по-
дошедший к Казани корпус подполковника 
И. И. Михельсона, который вечером того же 
12 июля в бою на Арском поле нанес ощутимый 
удар по повстанцам, заставив их отступить. Три 
дня спустя Михельсон разгромил пугачевское 
войско и в новом сражении на том же поле, по-
сле чего Пугачев с тремя сотнями оставшихся с 
ним казаков бежал на север, к Кокшайску. Толь-
ко после этого Потемкин смог заняться делами 
подведомственных ему секретных комиссий. Он 
сам участвовал в допросах атаманов И. Н. Бело-
бородова, И. Н. Зарубина, И. И. Ульянова и 
других видных вожаков повстанческого движе-
ния, доставленных в Казань, вел оживленную 
переписку с Оренбургской секретной комиссией 
и такой же, созданной 12.08.1774 в Яицком го-
родке, не раз намеревался выехать туда, но 
удерживали дела. В начале октября 1774 вместе 
с командующим карательными войсками гене-
рал- аншефом П. И. Паниным Потемкин вел до-
знания над Пугачевым в Симбирске. В ходе 
следствия своим пристрастным допросом и ис-
тязанием он вынудил Пугачева к даче вымыш-
ленных показаний и ложному оговору ряда лю-
дей, будто бы причастных к принятию им на 
себя имени и титула «императора Петра Третье-
го», замыслу и подготовке восстания. При по-
следующем «генеральном» следствии в Москве 
многие измышления, инспирированные Потем-
киным, были обоснованно опровергнуты. По-
темкин участвовал также в судебном процессе, 
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завершившемся в начале января 1775. В 1775 
ему была пожалована шпага с алмазами, тогда 
же и в последующие годы он награждался выс-
шими российскими орденами, в 1778 стал камер-
гером, в 1780 — генерал-поручиком, в 1794 — 
генерал-аншефом, в 1795 — был возведен в 
графское достоинство. В 1782—1787 служил 
генерал-губернатором Кавказского и Саратов-
ского наместничеств.

ПОТОРЧИНОВ (Поторочинов) Алексей Федо-
рович (1723—1774), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Посадский человек города Слободского, 
работник Косотурского железоделательного за-
вода. Писарь в отрядах полковников Бахтияра 
Канкаева и Г. М. Лихачева. В мае 1774 вступил 
в Главное повстанческое войско, проделал с ним 
поход до Мамадыша на Волге. Взят в плен кара-
телями 17 июля. Доставлен в Казанскую секрет-
ную комиссию, по приговору которой казнен во 
Владимире 18.08.1774.

ПОЧИТАЛИН Иван Яковлевич (1754 — не ра-
нее 1798), яицкий казак, сподвижник Е. И. Пу-
гачева. В середине сентября 1773, подчинив-
шись уговорам отца — Я. Ф. Почиталина, а так-
же казаков К. И. Фофанова, Т. Г. Мясникова и 
В. Я. Плотникова, отправился из Яицкого го-
родка к Е. И. Пугачеву, чтобы занять при нем 
должность секретаря. С того времени он вел 
«письмоводство» предводителя восстания. Со-
ставил первый именной указ Пугачева («импе-
ратора Петра Третьего»),  датированный 
17.09.1773 и обращенный к казакам Яицкого 
войска. При создании в середине ноября 1773 в 
Бердской слободе своей Военной коллегии Пуга-
чев назначил в ее состав на должность думного 
дьяка и Почиталина. Он заведовал делопроиз-
водством, управлял секретарями, повытчиками 
и писарями. Его подписью скреплены все сохра-
нившиеся указы повстанческой Военной колле-
гии за декабрь 1773 — март 1774. Почиталин 
находился при Пугачеве постоянно, сопрово-
ждал его во всех походах и поездках. В начале 
марта 1774 он спас Пугачева от гибели в момент 
покушения на него Д. С. Лысова. С поражением 
войска Пугачева в битве 01.04.1774 под Сакмар-
ским городком Почиталин был захвачен в плен 
неприятельскими гусарами и заключен в Орен-
бургский тюремный острог. Следствие над ним 
провела Секретная комиссия, допрашивавшая 
его первым из числа плененных. В начале ноя-
бря 1774 его доставили в Москву. По судебному 
приговору («сентенции») от 09.01.1775 опреде-
лено было высечь его кнутом и, «вырвав ноздри, 
сослать на каторгу». После экзекуции, произве-
денной 10 января на Болотной площади, его и 
еще семерых пугачевцев, осужденных на ка-
торжные работы, отправили в Прибалтику. Ка-
торгу они отбывали в прибрежном городке Бал-
тийский Порт Эстляндской губернии (ныне 
г. Палдиски в Эстонии). Последнее прижизнен-

ное документальное известие о нем относится к 
июлю 1797.

ПОЧИТАЛИН Яков Филатович (1725 — не ра-
нее 1801), яицкий казак, отец пугачевского се-
кретаря И. Я. Почиталина. В начале сентября 
1773 принимал деятельное участие в подготовке 
выступления Е. И. Пугачева (вербовка верных 
людей, сбор денег, изготовление знамен; он же, 
в частности, отправил своего сына Ивана в ла-
герь Пугачева на реке Усиха, рекомендуя его на 
пост секретаря у новоявленного «императора 
Петра Третьего»). Хотя он в повстанческом вой-
ске не служил, но входил в ближайшее окруже-
ние Пугачева, доверительно общался с ним. 
С середины апреля 1774, после вступления в 
Яицкий городок карательной бригады генерала 
П. Д. Мансурова, Почиталин в течение четырех 
месяцев жил в укрытии и только 17 августа 
явился с повинной в Яицкую секретную комис-
сию, где два дня спустя был допрошен и заклю-
чен в тюремный острог. В ноябре 1774 он был 
отконвоирован в Москву. По судебному приго-
вору его отнесли к группе из девяти казаков 
(пятеро из них — те, кто арестовал Пугачева и 
выдал его властям), которые формально осво-
бождались «от всякого наказания». Фактически 
же они были высланы на пожизненное поселе-
ние в Лифляндскую губернию, где Почиталин 
и умер на острове Эзель.

ПРЕВОЛОЦКИЙ Семен Семенович (1733—
1773), капитан, комендант Орской крепости. 
24.11.1773 он с полусотней орских казаков при-
соединился к тобольской команде секунд-майора 
Е. Заева, выступившей в поход к Оренбургу. 
Три дня спустя команда вступила в Ильинскую 
крепость, которая вечером 28 ноября была ата-
кована отрядами Е. И. Пугачева. Утром 29 нояб-
ря Пугачев, сломив упорное сопротивление обо-
ронявшихся, ворвался в крепость и вынудил 
команду Заева к капитуляции. Заев и многие 
офицеры были либо убиты в бою (в их числе и 
Преволоцкий), либо, будучи захвачены в плен, 
казнены повстанцами.

ПРЕВОЛОЦКИЙ (Переволоцкий) Егор Семе-
нович (1739—1774), офицер Оренбургского гар-
низона, капитан Алексеевского пехотного полка. 
С октября 1773 участвовал в обороне Оренбур-
га, осажденного войском Е. И. Пугачева. Был на 
вылазке, предпринятой 13.01.1774 и закончив-
шейся поражением у Бердской слободы. В этом 
сражении был ранен, захвачен на поле боя в 
плен и в тот же день казнен.

ПРИКАЗЧИКОВ (Прикащиков) Григорий Фе-
дотович (1735—1773), яицкий казачий старшина, 
походный полковник. Находился на линейной 
службе на Нижнеяицкой дистанции укреплений. 
В декабре 1773 был захвачен в Кал мыковой кре-
пости отрядом пугачевцев во главе с Аптышем 
Тангаевым. За отказ служить Пугачеву был каз-
нен; вместе с ним казнили писаря С. Домашне-
ва и священника Д. Иванова.
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ПРОКОФЬЕВ Никита (годы жизни не установ-
лены), подпоручик гарнизонной команды в Ека-
теринбурге. В январе 1774 был послан с коман-
дой секунд-майора В. Чубарова на Катав-Ива-
нов ский завод. По пути туда команду взяли в 
плен башкиры-повстанцы. После ряда переме-
щений Прокофьев оказался в стане пугачевско-
го атамана Зарубина (Чики) в селе Чесноковке 
под Уфой. Там он занимался починкой пушек и 
лафетов к ним, изготовлением и начинкой бое-
припасов, участвовал в боях под Уфой и Нагай-
бакской крепостью. При поражении отрядов 
Зарубина 24.03.1774 под Уфой Прокофьев был 
схвачен гусарами корпуса И. И. Михельсона. 
Более года он находился в тюремном заключе-
нии — сначала в Уфе, а затем в Казани. Военная 
коллегия его разжаловала и сослала на пожиз-
ненное поселение в Таганрог.

ПРОСКУРЕСКОВ Иван Самойлович (1735—
1774), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Крестьянин Тюмен-
ского ведомства. Направлен из Екатеринбурга 
для защиты Кыштымского завода. Примкнул к 
восставшим. Участвовал в задержании майора 
Чубарова и поручика Кологривова и сопрово-
ждении их на Косотурский завода, где послед-
ние были казнены (повешены). Поверстан в ка-
заки. Участвовал в осаде Челябинска, военных 
столкновениях с командой генерал-поручика 
И. А. Деколонга, боях под Успенской слободой. 
Взят в плен в бою 09.03.1774 под Уксянской сло-
бодой. Определением Шадринской управитель-
ской канцелярии приговорен к казни (повеше-
нию). До конфирмации приговора генерал-пору-
чиком И. А. Деколонгом умер «под кара улом».

ПРОТОПОПОВ Василий, участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Слу-
жил копиистом в Красноуфимской воеводской 
канцелярии. Примкнул к повстанцам в середи-
не января 1774. 15 января в составе войска Са-
лавата Юлаева отправился в Кунгур. Служил 
ротным писарем в походных канцеляриях Са-
лавата Юлаева и И. С. Кузнецова. Готовил уве-
щевания, ордера, наставления атаманам. В кон-
це января вместе с Кузнецовым отправился в 
Чесноковский повстанческий центр. В бою 
24 марта под Уфой был захвачен в плен. Содер-
жался в тюремном остроге в Уфе. 14 апреля был 
допрошен в Уфимской провинциальной канце-
лярии. Дальнейшая судьба неизвестна.

ПУГАЧЁВ Емельян Иванович (1742, станица 
Зимовейская Всевеликого войска Донского — 
10.01.1775, Москва), донской казак, предводи-
тель Крестьянской войны 1773—1775. Из бед-
ной семьи. На военной службе с 17 лет, был 
ординарцем донского походного атамана пол-
ковника И. Денисова. Принимал участие в 
Семи летней войне (1756—1763), в сражениях с 
польскими конфедератами (1765—1766), в 
русско-турецкой войне (1770—1771). За храб-

рость произведен в хорунжие, после ранения 
отпущен в отставку. Не имея возможности обе-
спечивать семью, ушел на Терек, где был избран 
атаманом терского семейного войска (декабрь 
1771), но вскоре за самоуправство был арестован 
и совершил побег. Подвергался еще трем аре-
стам и три раза бежал из-под стражи. Скрывал-
ся у старообрядцев, был за границей. Вернув-
шись в Россию, решил уйти на реку Яик. Спаса-
ясь от очередного ареста, бежал с постоялого 
двора на реку Узень, где, сговорившись с пред-
ставителями яицкого казачества, объявил себя 
чудесно спасшимся императором Петром III. 
17.09.1773 подписал Указ № 1, положивший на-
чало Крестьянской войне. Направил на Урал 
атамана И. Н. Грязнова, который захватил 
09.02.1774 Челябинскую крепость. Инициатор 
истребления дворянства. Сам Пугачев находил-
ся на территории Челябинской области в мае — 
июне 1774. Он захватил крепости: Магнитную 
(6 мая), Карагайскую (9 мая) и Троицкую 
(19 мая). Был разгромлен в сражении под Тро-
ицком (21 мая) генералом А. И. Деколонгом, с 
остатками войска бежал в горы через Ниж-
нюю Увелку, Кичигино и Коелгу. Под Кундра-
вами был разбит отрядом подполковника 
И. И. Михельсона (23 мая) и скрылся в долине 
реки Миасс, где собрал новое войско и встретил-
ся с Салаватом Юлаевым. Потерпев несколько 
поражений в столкновениях с Михельсоном, 
сжег Чебаркуль, Кундравы, Златоуст (31 мая), 
Сатку и двинулся на крепость Осу (Казанская 
губерния). Крестьянская война перешла в По-
волжье. Двигаясь вниз по рекам Каме и Волге, 
захватил и разграбил многие города, в том чис-
ле Казань, Пензу, Саратов. Потерпев поражение 
под Царицыном (24 августа), бежал на Яик. 
08.09.1774 был схвачен своими же сообщниками 
и выдан властям. В Симбирске его допрашивали 
в течение 2—6 октября командующий каратель-
ными войсками генерал-аншеф граф П. И. Па-
нин и начальник секретных комиссий генерал-
майор П. С. Потёмкин. Здесь впервые к нему 
применили пытки, в результате которых он ого-
ворил себя и знакомых ему раскольников в на-
личии давних планов восстания. Позднее на 
следствии в Москве эти оговоры были опроверг-
нуты. 26 октября отправлен из Симбирска в Мо-
скву, конвой сопровождался ротой пехоты с не-
сколькими пушками. Утром 4 ноября конвойная 
команда доставила его в Москву, где он был по-
мещён в подвале здания Монетного двора у Вос-
кресенских ворот Китай-города. Вместе с ним в 
Москву для проведения генерального следствия 
были доставлены все оставшиеся в живых пле-
нённые участники восстания и все лица, упомя-
нутые Пугачёвым на предыдущих допросах. 
Следствие велось особой следственной комисси-
ей Тайной экспедиции Сената, главными в со-
ставе которой были московский губернатор 
генерал-аншеф князь М. Н. Волконский, обер-
секретарь Тайной экспедиции С. И. Шешков-
ский и генерал-майор П. С. Потёмкин. Импера-
трица Екатерина II живо интересовалась ходом 
следствия, указывая направления, в которых 
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должны вестись допросы. По окончании след-
ствия манифестом Екатерины II от 19.12.1774 
был определён состав суда. Судьями были на-
значены 14 сенаторов, 11 «персон первых трёх 
классов», 4 члена Синода и 6 президентов кол-
легий. Наблюдать за проведением процесса был 
назначен генерал-прокурор Вяземский. Первое 
заседание суда состоялось 30 декабря в Тронном 
зале Кремлёвского дворца. Были оглашены и 
рассмотрены результаты следствия. 31 декабря 
утром в суд был доставлен Пугачёв. Стоя на ко-
ленях, он ответил на заготовленные вопросы о 
признании своих преступлений, после чего суд 
принял решение: «Емельку Пугачёва четверто-
вать, голову воткнуть на кол, части тела разне-
сти по четырём частям города и положить на 
колёса, а после на тех местах сжечь». Приговор 
был приведён в исполнение на Болотной пло-
щади. После казни все его родственники смени-
ли фамилию на Сычёв, станица Зимовейская 
переименована в Потёмкинскую.

ПУГАЧЕВА Аграфена Емельяновна (1768 — 
07.04.1833, Кексгольм), старшая дочь Е. И. и 
С. Д. Пугачевых. После поражения в битве 
25.08.1774 у Солениковой ватаги под Черным 
Яром и бегства остатков разгромленного по-
встанческого войска Пугачев сумел перевезти на 
левый берег реки жену Софью и сына Трофима. 
Его дочери Аграфена и Христина остались на 
правой стороне Волги. Они с нянькой находи-
лись в отдельной коляске, которая во время бе-
шеной скачки, при спуске с крутого косогора 
опрокинулась, и вскоре Аграфена, Христина и 
их нянька были схвачены подоспевшими гусара-
ми из корпуса полковника И. И. Михельсона. По 
его приказу к дочерям Пугачева была пристав-
лена новая нянька — купчиха И. Ф. Ширинкина, 
с которой их и доставили в Москву, где в то вре-
мя происходило «генеральное» следствие над 
Пугачевым и его сподвижниками. В Москве 
Аграфену и Христину передали матери, находив-
шейся с сыном в тюремном остроге. 11.01.1775 
Аграфена, ее мать, брат и сестра были сосланы в 
город Кексгольм, где их заключили в казематы 
крепости. Аграфену во время ее пребывания в 
заключении принудил к сожительству кексголь-
мский комендант полковник Я. И. Гофман, от 
которого 14.10.1797 она родила сына, названно-
го Андреем. Младенец умер 05.01.1798.

ПУГАЧЕВА (урожденная Недюжева) Софья 
Дмитриевна (1742 — не ранее 1804), донская 
казачка, уроженка Есауловской станицы, первая 
жена Е. И. Пугачева. В соответствии с указом 
Екатерины II от 10.01.1774 о розыске и задер-
жании семьи Пугачева, а также других его род-
ственников и об отправлении их в Казань к ко-
мандующему правительственными войсками 
генерал-аншефу А. И. Бибикову, власти на Дону 
6 февраля отправили Софью Пугачеву с сыном 
Трофимом и дочерьми Аграфеной и Христиной 
из Зимовейской станицы в крепость святого 
Дмитрия Ростовского (ныне г. Ростов). Там она 
на допросе в комендантской канцелярии 13 фев-

раля дала подробные показания о своем муже. 
После того ее с детьми увезли в Казань, куда и 
доставили 17 марта. Их поселили в частном 
доме, «на пристойной квартире», определили им 
«пропитание порядочное». Приставленным над-
зирать за ними офицерам Бибиков дал настав-
ление: отпускать Софью Пугачеву на прогулки 
по городу, «чтоб она в народе», особенно среди 
«черни», могла говорить о том, что за человек 
Пугачев, а «в базарные дни, ходя будто бы сама 
собою», рассказывать об истинном происхожде-
нии самозванца Пугачева «кому можно или кста-
ти будет». Бибиков рекомендовал проводить эту 
противопугачевскую акцию не нарочито, а с та-
кою «манерою, чтобы не могло показаться с на-
шей стороны ложным уверением». В начале 
июля 1774, получив донесения о приближении 
повстанческого войска от Ижевского завода к 
Казани, власти заключили её с детьми в тюрьму 
при Казанской секретной комиссии. Оттуда они 
12 июля были освобождены ворвавшимися в Ка-
зань повстанцами и отвезены в стан Е. И. Пуга-
чева на Арском поле в предместье города. В по-
следующем походе по правобережью Волги к ее 
низовьям Софья с детьми следовали в обозе пу-
гачевского войска. После поражения 25 августа 
у Солениковой ватаги под Черным Яром и бег-
ства остатков разгромленного повстанческого 
войска за Волгу Пугачев сумел перевезти на ле-
вый берег реки жену Софью и сына Трофима. 
Софья Дмитриевна и ее сын были свидетелями 
сцены ареста Пугачева группой заговорщиков 
6 сентября в степном лагере у реки Большой 
Узень. Оттуда заговорщики, подчинившие своей 
власти повстанческий отряд, повезли арестован-
ного Пугачева, а вместе с ним его жену и сына, 
в Яицкий городок, куда доставили в ночь на 
15 сентября. День спустя в Яицкой секретной 
комиссии были допрошены Е. И. Пугачев, 
а 17 сентября — и Софья Пугачева. 18 сентября 
конвойная команда, возглавляемая генерал-
поручиком А. В. Суворовым, вывезла Пугачевых 
из Яицкого городка и 1 октября доставила в 
Симбирск; сановные следователи в течение пяти 
дней пристрастно допрашивали пленников. 
4 ноября арестантов привезли в Москву, где на-
чалось «генеральное» следствие. Софья Пугаче-
ва дважды давала показания на очных ставках с 
мужем. На первой из них, отвечая на вопрос о 
преступных деяниях мужа, она сказала: «Черт 
его знает, што он это наделал. А я о злодействе 
его прежде никогда не слыхивала, и он меня 
бросил три года назад». По судебному пригово-
ру Софья Дмитриевна и ее дети, а также вторая 
жена Пугачева — яицкая казачка Устинья Пет-
ровна (урожденная Кузнецова) были оправданы. 
Но, признав их невиновными, суд назначил им 
иной пункт поселения: определил поселить в 
городе Кексгольме (ныне г. Приозерск Ленин-
градской области). Пугачевы были доставлены 
туда 23.01.1775 и заключены в казематы старин-
ной крепости без права выхода из нее. Там на 
положении тюремных невольников они прожи-
ли около тридцати лет. Весной 1803 Александр I 
проводил инспекционную поездку по войскам, 
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расквартированным в Петербургской и Выборг-
ской губерниях. 2 июня он прибыл со свитой в 
Кексгольм, где при осмотре крепости ему были 
представлены состарившиеся в неволе жены и 
дети Пугачева. Увидев узников, царь смилости-
вился: приказал освободить их из тюремного 
заключения и разрешил поселить в городском 
посаде. Последнее прижизненное документаль-
ное известие о Софье Дмитриевне датировано 
03.07.1803.

ПУГАЧЕВА (урожденная Кузнецова) Устинья 
Петровна (1757 — не ранее 1804), яицкая казач-
ка, вторая жена Е. И. Пугачева. В конце января 
1774 Устинья была высватана за Пугачева и 
1 февраля повенчалась с ним в Петропавловской 
церкви Яицкого городка. При этом венчании ее 
провозгласили «императрицей и самодержицей 
Всероссийской». После свадьбы она с назначен-
ным ей «придворным штатом» поселилась в 
«госу даревом дворце» — доме бывшего яицкого 
атамана А. Н. Бородина. Вскоре после женитьбы 
Пугачев уехал в свой лагерь под осажденным 
Оренбургом, откуда трижды приезжал (в февра-
ле — марте 1774) в Яицкий городок и навещал 
Устинью, привозя ей дорогие подарки. 
16.04.1774, за несколько часов до вступления в 
город бригады П. Д. Мансурова, группа казаков 
(Г. И. Логинов, братья Сетчиковы и Аничкины) 
арестовали Устинью и выдали ее властям. В на-
чале мая Устинью, ее родственников и несколь-
ких видных пугачевцев доставили в Оренбург, 
где вскоре допросили в Секретной комиссии. На 
допросе следователи требовали от нее подроб-
ных показаний о сватовстве и женитьбе. В ноя-
бре она была доставлена в Москву, где произво-
дилось «генеральное» следствие. По судебному 
приговору ее вместе с членами первой семьи 
Пугачева было определено отослать на пожиз-
ненное поселение в г. Кексгольм (ныне г. При-
озерск Ленинградской области). Содержались в 
казематах старинной городовой крепости. Толь-
ко в июне 1803 им разрешили жить в посаде, но 
под постоянным надзором со стороны военного 
коменданта.

ПУГАЧЕВА Христина Емельяновна (1770 — 
13.06.1826), младшая дочь Е. И. и С. Д. Пугаче-
вых. По крайнему малолетству Христины в 
1773—1775 она не могла осознанно восприни-
мать события тех лет, а впоследствии отчетливо 
помнить их. Вместе со своей семьей провела 
почти всю жизнь в Кексгольме, где и умерла.

ПУСТОБАЕВ Петр Алексеевич (1724—1786), 
яицкий казак, пугачевец. В ноябре 1773 комен-
дант Яицкого городка подполковник Симонов 
послал его с донесениями к оренбургскому гу-
бернатору И. Рейнсдорпу. Вблизи от осажден-
ного Оренбурга повстанцы схватили Пустобаева, 
доставили в Бердскую слободу к Е. И. Пугачеву, 
который и определил его в свое войско. Пусто-
баев участвовал в боях под осажденным Орен-
бургом, а после поражения пугачевского войска 
в битве под Татищевой с двумя сотнями казаков-

повстанцев бежал к Яицкому городку. В мае — 
июне 1774, находясь в отряде атамана А. Овчин-
никова, принимал участие в рейде через орен-
бургские степи и предгорья Южного Урала к 
Магнитной крепости на соединение с войском 
Пугачева, с которым затем был в походе по Ура-
лу, Прикамью и Поволжью. В августе 1774 он 
привел волжских калмыков Дербетева улуса к 
Пугачеву, за что тот произвел его в полковни-
ки. После разгрома пугачевского войска в битве 
под Черным Яром (25 августа), спасаясь от по-
гони неприятельской конницы, Пустовалов 
примкнул к отряду полковника А. Перфильева, 
насчитывавшему 37 казаков, но не успел пере-
правиться на левый берег Волги одновременно 
с Пугачевым и сделал это позднее. Перфильев 
и его казаки (в их числе и Пустобаев, захватив-
ший лидерство в отряде) 12 сентября были за-
держаны под Яицким городком и в тот же день 
допрошены в Секретной следственной комис-
сии. В ноябре 1774 его отконвоировали в Мо-
скву. По судебному приговору от 09.01.1775 он 
был отнесен к группе из девяти казаков, кото-
рые формально освобождались «от всякого на-
казания», а фактически высылались на пожиз-
ненное поселение в Лифляндскую губернию, где 
Пустобаев и умер.

ПУСТОВАЛОВ Федор (годы жизни не установ-
лены), отставной корнет Московского легиона. 
С начала декабря 1773 находился в группе по-
ручика Л. Черкасова, посланной генералом 
И. В. Багратионом с Дона в Оренбургскую гу-
бернию для выяснения обстановки. Отправив-
шись в путь, группа вскоре была захвачена по-
встанцами и 01.01.1774 доставлена им в Берд-
скую слободу к Пугачеву. При допросе в 
повстанческой Военной коллегии Черкасов и 
его подчиненные, утаив истинную цель своей 
поездки, заявили, что они-де ехали в домовые 
отпуска. Им поверили, а после того определили 
на службу в пугачевское войско. 17.03.1774 Пу-
стовалову удалось перебежать в Оренбург, где 
при допросе в губернской канцелярии он дал 
подробные показания о Пугачеве, ближайшем 
его окружении и войске.

ПУТЯТИН Михаил Васильевич (1751—1774), 
князь, офицер Второго гренадерского полка, по-
ручик. С января 1774, находясь со своим полком 
в авангардном корпусе генерала П. М. Голицы-
на, участвовал в подавлении пугачевского дви-
жения от берегов Волги до Оренбурга. В битве 
с повстанцами 22 марта у Татищевой крепости 
Путятин был тяжело ранен, а день спустя умер.

ПУШКАРЕВ Степан Герасимович (1728—1774), 
офицер Оренбургского гарнизона, капитан. Про-
исходил «из солдатских детей», в военную служ-
бу был записан в 1738, в поручики произведен в 
1754, в капитаны — в 1764. С октября 1773 уча-
ствовал в обороне Оренбурга. При поражении 
гарнизона на  вылазке,  происходившей 
13.01.1774, Пушкарев погиб в бою с повстанцами 
под Бердской слободой.
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ПУШКАРЕВ Федот (1737 — не ранее 1776), 
офицер Тобольского гарнизона, поручик. В на-
чале января 1774 он с ротой рекрутов и коман-
дой артиллеристов прибыл из Тобольска в Че-
лябинск, чтобы следовать оттуда к Оренбургу. 
Но этому его намерению воспрепятствовало 
вспыхнувшее 5 января восстание исетских каза-
ков во главе с хорунжим Н. Я. Невзоровым. 
В такой обстановке, действуя смело и решитель-
но, Пушкарев поднял свою роту по тревоге и 
нанес внезапный удар по восставшим, отбив за-
хваченные ими пушки, освободив из-под ареста 
воеводу А. П. Веревкина и чиновников Челя-
бинской провинциальной канцелярии, взяв в 
плен около 60 мятежников. Вскоре он со своими 
подчиненными вступил в корпус генерала 
И. А. Деколонга, который с боем прорвался в 
Челябинск, блокированный отрядами пугачев-
ского полковника И. Н. Грязнова. Исчерпав все 
возможности обороны, Деколонг 8 февраля Че-
лябинск оставил, повел свой корпус на восток, 
в Зауралье, и две недели спустя добрался до 
Шад ринска. Туда же пришли пушкаревцы. Они 
участвовали и в успешно завершившемся бою 
06.03.1774 у Пуховой слободы (на берегу Тобо-
ла),  где был разгромлен отряд атамана 
И. И. Ковалевского. Отличился также в боях 
19—21 марта у Иковской слободы под Курганом. 
Сибирский губернатор Д. И. Чичерин дважды 
обращался в Военную коллегию с ходатайством 
о досрочном его производстве в следующий чин. 
Указом от 09.04.1774 Военная коллегия произ-
вела его в капитаны.

ПУШКИН Федор Алексеевич (1751 — не ранее 
1775), командир батальона Второго гренадер-
ского полка, секунд-майор. Происходил из сред-
непоместных дворян, имел во владении 600 душ 
крепостных. В военную службу был записан в 
1759, в секунд-майоры произведен в 1771. 
В 1770—1772 участвовал в Русско-турецкой во-
йне, отличился при взятии Перекопских укре-
плений и ряде других операций. С января 1774 
со своим батальоном находился в составе аван-
гардного корпуса генерала П. М. Голицына, уча-
ствовал в подавлении повстанческого движения 
от берегов Волги до Оренбурга. Отличился в 
бою 06.03.1774 у деревни Пронкиной (в 40 вер-
стах к северо-западу от Сорочинской крепости). 
Вечером того дня повстанческие отряды во гла-
ве с Е. И. Пугачевым атаковали расположив-
шуюся на ночлег команду премьер-майора 
В. Елагина (он был убит в самом начале боя), 
привели неприятеля в замешательство, овладе-
ли его пушками и выгнали из деревни. В самый 
критический момент Пушкин, подошедший с 
гренадерами к Пронкиной, взял общее коман-
дование на себя. Получив подкрепление от по-
доспевших рот капитанов А. Квашнина-Сама-
рова и П. Олсуфьева, предпринял контратаку, 
выбил пугачевцев из деревни и вынудил их к 
поспешному отступлению к Сорочинской кре-
пости. Отличился в бою у Татищевой крепости 
(22.03.1774), где войско Пугачева потерпело по-
ражение.

ПЫХАЧЕВ Григорий Алексеевич (годы жизни 
не установлены), капитан в отставке, помещик 
Бузулукского уезда. С января 1774 он был волон-
тером в бригаде генерала П. Д. Мансурова, на-
ступавшей по Старо-Московской дороге от Са-
мары к Оренбургу и не раз вступавшей в бои с 
отрядами пугачевских атаманов. 29 марта после 
стычки с пугачевцами у Бердской слободы Пы-
хачев с гусарской командой первым прорвался 
в блокированный Оренбург.

ПЬЯНОВ Михаил Денисович (1752 — не ранее 
1838), яицкий казак. Младший сын Д. С. Пьяно-
ва, знал Е. И. Пугачева с ноября 1772, когда тот 
приезжал в Яицкий городок и квартировал в их 
доме. 18.09.1773, в день первого приступа по-
встанцев, он вступил в отряд Пугачева, участво-
вал во взятии прияицких крепостей и осаде 
Оренбурга. Вероятно входил в личную охрану 
Пугачева. В начале января 1774 Пугачев прие-
хал в Яицкий городок, где среди дел военных 
нашел время, чтобы поженить своих любимцев: 
секретаря («думного дьяка») И. Почиталина и 
М. Пьянова. С начала января по середину апре-
ля 1774 Пьянов участвовал в боевых действиях 
при осаде внутренней крепости Яицкого город-
ка. При вступлении сюда карательной бригады 
генерала П. Д. Мансурова Пьянов спрятался в 
своем доме и только в конце августа отважился 
выйти из укрытия. Явившись с повинной в се-
кретную комиссию, он дал показания о службе у 
Пугачева. По приговору капитан-поручика С. И. 
Маврина, производившего дознание, Пьянова в 
наказание за то, что поверил, будто Пугачев — 
«истинный государь», высекли плетями, привели 
к присяге и отправили на службу «без очереди 
на четыре месяца на дальние форпосты». В сен-
тябре 1833 с Пьяновым встретился А. С. Пушкин 
в Уральске.

ПЬЯНОВ Денис  Степанович  (1724  — 
12.08.1774, Оренбург), яицкий казак. Участник 
восстания казаков «мятежной» стороны на Яике 
в январе — июне 1772, он после поражения вос-
ставших в боях 3-4 июня у реки Ембулатовки и 
вступления карательной военной экспедиции 
генерала Ф. Ю. Фреймана в Яицкий городок бе-
жал из дома и до глубокой осени скрывался на 
окрестных хуторах. Вскоре после его возвраще-
ния в Яицкий городок, к нему приехал и стал 
на постой Е. И. Пугачев. В беседе с ним Пуга-
чев, выдавая себя за «царегородского купца», 
интересовался подробностями недавно усмирен-
ного восстания и условиями жизни казаков, а со 
своей стороны поведал о намерении увести яиц-
ких казаков на вольные земли за Кубань; при 
этом сообщив фантастические сведения о своих 
больших материальных возможностях для осу-
ществления задуманного. Когда Пьянов усо-
мнился в возможностях «купца», тот впервые 
«обнародовал» свою «царскую» легенду, заявив, 
что на самом деле он не купец, а «государь Петр 
Федорович». Этой новостью Пьянов поделился 
по-секрету с надежными людьми — старыми ка-
заками «мятежной» стороны. От них по Яику 



160

пошла молва, что-де «государь был в доме у Пья-
нова» и, уезжая отсюда, сказывал: «Ждите-де 
меня весною. Я-де к вам буду». С той поры «вой-
сковые» («мятежные») казаки ждали «госуда-
ря». Между тем Пьянову снова пришлось бежать 
из дома — он прослышал о том, что власти на-
мереваются арестовать его за связь с Пугачевым. 
Домой он возвратился тайком в декабре 1773, 
незадолго до вступления в Яицкий городок от-
ряда пугачевского атамана М. П. Толкачева. 
В день приезда сюда самого Пугачева (07.01.1774) 

Пьянов явился к нему, но предложение служить 
в «государевом» войске отклонил, сославшись на 
возраст и болезни. После свадьбы Пугачева с 
яицкой казачкой Устиньей Петровной Кузнецо-
вой (01.02.1774) он жил и кормился при дворе 
«императрицы Устиньи Петровны». В середине 
апреля 1774, сразу по вступлении в Яицкий го-
родок бригады генерала П. Д. Мансурова, Пья-
нов был арестован, отправлен в Оренбург, дал 
здесь подробные показания. Умер в Оренбург-
ском тюремном остроге.
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РАЖЕВ Михайло (Михаил) (дата рождения не 
установлена — 21.05.1774, близ Троицкой кре-
пости), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Из казаков Табынской крепости. В на-
чале декабря 1773 вступил в отряд И. Н. Заруби-
на. В конце декабря 1773 совместно с И.  С. Куз-
нецовым прибыл в Саткинский завод, затем 
направился к Красноуфимску. В январе 1774 
действовал в Исетской провинции. С Салаватом 
Юлаевым участвовал в штурме Кунгура 
(23.01.1774). В конце января 1774 из-под Уфы 
направлен в Саткинский завод; затем прибыл на 
Златоустовский завод, набрал работных людей 
в отряд, с которым участвовал в осаде Челябин-
ской крепости. Находился в Миасской крепости, 
в феврале 1774 выдвинулся в район Бродокал-
мака, подчиняя близлежащие деревни. Один из 
руководителей осады Далматовского Успенско-
го монастыря. 01.03.1774 во главе отряда 
(1500 человек) отражал атаки 12-й легкой по-
левой команды Жолобова. В начале апреля 1774 
находился в Челябинской крепости; занимался 
мобилизацией местного населения, сбором фу-
ража и провианта, охраной дорог. После пора-
жения повстанцев под Челябинской крепостью 
(08.04.1774) отошел к Авзяно-Петровским заво-
дам, где присоединился к основным силам Пу-
гачева. Погиб в бою с корпусом генерал-пору-
чика И. А. Деколонга.

РАЗГИЛЬДА ТАКТАРОВ (дата рождения не 
установлена — 1773), участник Крестьянской 
войны (1773-1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Казанский татарин. В 
декаб ре 1773 был послан агитировать народ «от-
стать от злодейской толпы». Пойман повстанца-
ми и лишен жизни.

РАЗИН Степан Андреевич (1752 — не ранее 
1835), яицкий казак, пугачевец. Подробности 
биографии не установлены. При посещении 
19.09.1833 Бердской станицы А. С. Пушкин со 
слов местной казачки, современницы пугачевско-
го восстания И. А. Бунтовой записал ее рас сказ-
воспоминание о старой казачке Разиной, долго 
искавшей своего сына Степана среди проплывав-
ших по Яику трупов погибших в битве 22.03.1774 
у Татищевой крепости. В последние годы жизни 
Разин жил с семьей в Кинделинском форпосте, 
на берегу Урала, вблизи Илецкой станицы.

РАЗНОЛИШНИКОВ Кирилл (Разноличнов, 
Разнолишнов) (годы жизни не установлены), 

участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), пугачевский старшина и атаман 
Нижне-Озерной крепости. Яицкий казак. При-
мкнул к восставшим в октябре 1773. В начале 
апреля 1774 был арестован карателями при 
вступлении в Нижне-Озерную крепость корпуса 
генерала П. Д. Мансурова. Отправлен для след-
ствия в Оренбургскую секретную комиссию, где 
и содержался до сентября 1774.

РАКАЙ ГАЛИЕВ (Галин), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), есаул 
(июнь 1774), брат Абдрешита Галиева. Из кал-
мыков. Жил в деревне Арапсаул Тырнаклинской 
волости Сибирской дороги (ныне Салаватский 
район Республики Башкортостан). Служил в ко-
манде башкирского старшины Яуна Чувашева. 
В конце декабря 1773 вступил в отряд Салавата 
Юлаева, участвовал во всех его боевых операци-
ях на территории Пермской и Уфимской про-
винциях. 25.11.1774 вместе с Салаватом Юлае-
вым был захвачен в плен командой поручика 
В. Лесковского и отрядом Муксина Абдусалямо-
ва. 16 декабря отправлен из Уфы в Казань. 
Содер жался в тюремном остроге Казанской се-
кретной комиссии, а с 15 марта 1775 — в канце-
лярии казанского губернатора генерала-пору-
чика П. С. Мещерского. По определению Тай-
ной экспедиции от 27 марта отдан в солдаты и 
отослан на службу в «остзейские гарнизоны». 
Дальнейшая судьба неизвестна.

РАННЕВ (Равнев) Федор (дата рождения не 
установлена — 1773), яицкий казачий сот-
ник. 18.09.1773 он с верными властям офицерами 
и рядовыми казаками был захвачен войском 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») под 
Яицким городком и на следующий день казнен.

РАХИМКУЛ ТУМАИСОВ (Туманчин) (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (император «Петр III»), повста-
нец. Старшина Мурзаларской волости Сибир-
ской дороги. Примкнул к восставшим. В январе 
1774 в составе отряда Салавата Юлаева участво-
вал в походе на Красноуфимск и Кунгур.

РАХМАНГУЛ ИРТУГАНОВ (годы жизни не 
установлены), участник Польского похода 
(1771—1773), подавления Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева. Походный старшина Осинской дороги, с 
1780 старшина Гайнинской волости той же 

Р
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дороги. В ноябре 1771 назначен командиром 
1-й партии Башкирского войска, направляемого 
в Речь Посполитую. 16 декабря его команда в 
составе 311 башкир, призванных на службу из 
Гайнинской и Иректинской волостей Осинской 
дороги, Булярской и Сынрянской волостей Ка-
занской дороги, выступила в поход. В апреле — 
декабре 1772 участвовала в боевых действиях на 
территории Польши и Литвы. В марте 1773 пар-
тия численностью 277 человек вернулась в Уфу. 
В ходе пугачевского восстания входил в состав 
местных «верных» правительству отрядов. За-
хватил в плен повстанческих полковников Джи-
яна Коштанова и Муксина Мадиярова, походно-
го старшину Адыла Ашменева.

РАХМАНКУЛ МАРЗАГУЛОВ (годы жизни не 
установлены), старшина Исетской провинции, 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») на стороне правительства.

РАХМАНКУЛ ЯКУПОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Бегеняш-Минской волости Ногайской дороги, 
мулла. Житель деревни Бегеняш (ныне Аурга-
зинского района Республики Башкортостан). 
Примкнул к восставшим. Весной — летом 1774 
находился в отряде Караная Муратова. Участво-
вал в осаде Стерлитамакской пристани. Затем 
вернулся в прежне повиновение. В 1798 служил 
старшиной 8-го башкирского кантона Стерлита-
макского уезда.

РАХМАТУЛЛА УСМАНОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Помощник старшины 
Абдрафика Абдуллина (Каргалинская слобода). 
После поражения Пугачева под Татищевой кре-
постью 22.03.1774 перешел на сторону прави-
тельства. Вместе с другими каргалинскими стар-
шинами, желая искупить вину, выдал властям 
атамана Хлопушу (А. Т. Соколов).

РЕГИМ АСВИЕВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), старшина повстанцев. Ясачный та-
тарин Казанского уезда. Направлен с указом от 
25.01.1774 из повстанческой Военной коллегии 
в селения Арской дороги Казанского уезда для 
приведения жителей в подданство «императо-
ру», выборе из их числа гражданской и военной 
администрации.

РЕЗЯПОВЫ (Рязяповы, Ражаповы), дворян-
ский род. Родоначальник — Резяп, из мишарей 
Темниковского уезда. Имел сыновей: Абдусаля-
ма (Сали) и Салтана. Один из сыновей: Муксин 
Абду Салямович (Муксин Абдусалямов), участ-
ник подавления восстания (1755—1756), пода-
вления восставших в Крестьянской войне 

(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева. Походный старшина (1764). В августе 
1756 около деревни Азяк Ельдякской волости 
Казанской дороги (ныне д. Азяково Бураевского 
района Республики Башкортостан) совместно с 
Сулейманом Диваевым задержал Батыршу, со-
провождал его в Санкт-Петер бург. С середине 
1760-х жил в деревне  Бузовьязы Уршак-
Минской волости Ногайской дороги (Кармаска-
линский район Республики Башкортостан). 
С 1767 старшина команды мишарей той же до-
роги. С начала апреля 1774 в составе правитель-
ственных войск действовал против повстанче-
ских отрядов. В конце ноября участвовал в за-
хвате в плен Салавата Юлаева. В 1786 во главе 
башкиро-мишарской команды служил на Сибир-
ской линии. Его именем названа деревня Мук-
сино Уршак-Минской волости (Аургазинский 
район Республики Башкортостан). Другой из 
сыновей Абдусаляма: Зямгур Абдусалямов.

РЕИМ АЛИЕВ (Алеев) (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир (по другим дан-
ным, из татар). Присоединился к восстанию в 
июне 1774. Во главе отряда из башкир, марий-
цев, татар и удмуртов (более 1000 человек) дей-
ствовал на территории Ирехтинской волости 
Казанской дороги, Уранской волости Осинской 
дороги, Сарапульского уезда Казанской губер-
нии. Дальнейшая судьба неизвестна.

РЕИМ ИСАЕВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
пред водительством Е. И. Пугачева, повстанче-
ский полковник. Проживал на территории Си-
бирской дороги. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

РЕЙНСДОРП Иван Андреевич (1730, Дания — 
03.02.1781, Оренбург), оренбургский губерна-
тор, участник Семилетней войны (1756—1763), 
генерал-поручик (1771). Из датских дворян; на 
русскую службу поступил юнкером в 1746. Во 
время Семилетней войны был трижды ранен, 
боевой путь окончил в звании генерал-майора. 
С 29.09.1768 по 16.02.1781 оренбургский губер-
натор. 12.03.1769 направил императрице Екате-
рине II «представления» (проекты): об улучше-
нии поставок илецкой соли «для пользы импе-
рии и всех подданных» и о строительстве 
караван-сарая для азиатских купцов. 11.01.1770 
в Санкт-Петербурге представил императрице 
доклад, содержавший предложения по реорга-
низации управления и хозяйственных преобра-
зований Оренбургского края: по увеличению 
населения в Оренбургской губернии и умноже-
нию местного купеческого сословия; развитию 
земледелия и «коммерции»; разработке илецко-
го соляного месторождения, рациональной ор-
ганизации строительства горных заводов в гу-
бернии (некоторые его предложения были за-
конодательно оформлены рядом указов, 
принятых в Сенате с февраля по май 1770). По 
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возвращении в Оренбург начал реализацию 
программы хозяйственного преобразований 
края: организовал строительство казарм для 
гарнизонов, починку менового и гостиного дво-
ров. В период его деятельности велись исследо-
вания Оренбургского края И. И. Лепёхиным, 
П.-С. Палласом, И. П. Фальком. Осенью 1772 
руководил формированием карательных воен-
ных экспедиций против восставших яицких ка-
заков. Во время Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(Императора «Петра III») осенью 1773 возглав-
лял правительственные войска в Оренбургском 
крае. В октябре 1773 в связи с «бунтом» отпра-
вил воеводе Исетской провинции А. П. Верёв-
кину уведомление с перечнем необходимых мер 
(по мобилизации «временных казаков», «успо-
коению инородцев»). Возглавлял оборону Орен-
бурга, осажденного войсками Пугачева с 
05.10.1773 по 23.03.1774. После подавления вос-
стания руководил реорганизацией пограничной 
службы. Награжден орденами Святого Алексан-
дра Невского, Святой Анны. Отмечен в именном 
Указе Екатерины II. Послужил прототипом ге-
нерала Андрея Карловича в повести А. С. Пуш-
кина «Капитанская дочка».

РЕМЕЗОВ Максим (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

РЕМЕЗОВ Осип (1755 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды (41 человек) отправлен в 
«отряды под Кунгур». Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 
под селом Ординским. В феврале 1774 Красно-
уфимской станичной избой за утерянное казен-
ное ружье с него взыскан 1 рубль.

РЕПИНА Ирина Федоровна (дата рождения не 
установлена — 04.05.1774, Оренбург), участница 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра  III»). Оренбургская казачка. Находилась в 
осажденном Оренбурге. 18 октября во время 
вылазки за сеном в подгородные луга была за-
хвачена повстанцами. По заданию пугачевского 
полковника Т. И. Падурова привезла в город 
два указа «императора» и два письма Падурова 
от 04.11.1773 (старшине М. М. Бородину и ата-
ману В. И. Могутову). 05.11.1773 была задержа-
на, у нее были изъяты документы, зашитые в 
шубу. Содержалась в Оренбургской губернской 

канцелярии. Умерла в тюремном остроге.

РЕПКИН Алексей (1756 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

РЕЧКИН Степан Леонтьевич (1725—1774), 
яицкий казак, пугачевский атаман. В январе-
июне 1772 участвовал в восстании казаков «мя-
тежной» стороны на Яике. К восстанию, подня-
тому Е. И. Пугачевым, примкнул 18.09.1773; 
участвовал во взятии прияицких крепостей и 
боях под Оренбургом. В феврале 1774 повстан-
ческая Военная коллегия направила Речкина с 
его отрядом на помощь атаману И. Ф. Арапову, 
действовавшему на Сакмарской дистанции; вме-
сте они сражались у Бузулукской крепости 
(14 февраля) и под деревней Пронкиной (6 мар-
та). Находясь в войске самого Пугачева, отряд 
Речкина участвовал в битве, развернувшейся 
22 марта у Татищевой крепости. После пораже-
ния атаман сумел увести своих казаков к Яицко-
му городку. Там он присоединился к отрядам 
А. А. Ов чин никова, А. П. Перфильева и 
К. И. Дех тярева, которые 15 апреля вступили в 
бой у реки Быковки с бригадой генерала 
П. Д. Ман сурова, но потерпели неудачу и по-
спешно отступили. С 23 казаками Речкин укрыл-
ся в прияицкой степи. В начале июня они были 
обнаружены карательной командой ротмистра 
Нолькена в лесу у реки Большой Узень, захва-
чены в плен и отконвоированы в Яицкий горо-
док. 15 июня по приказу генерала Мансурова 
Речкин с Я. Д. Серебрецовым, И. Е. Ерофеевым 
и А. Лифановым подвергнуты смертной казни.

РЕШЕТНИКОВ Матвей Васильевич (1729—
1774), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Крестьянин Тюмен-
ского ведомства. Направлен из Екатеринбурга 
для защиты Кыштымского завода. Примкнул к 
восставшим. Участвовал в задержании майора 
Чубарова и поручика Кологривова и сопрово-
ждении их на Косотурский завода, где послед-
ние были казнены (повешены). Поверстан в ка-
заки. Участвовал в осаде Челябинска, военных 
столкновениях с командой генерал-поручика 
И. А. Деколонга, боях под Успенской слободой. 
Взят в плен в бою 09.03.1774 под Уксянской сло-
бодой. Определением Шадринской управитель-
ской канцелярии приговорен к казни (повеше-
нию). До конфирмации приговора генерал-пору-
чиком И. А. Деколонгом умер «под кара улом».

РОБЕРТИ де Франц Яковлевич (1728 — дата 
смерти не установлена), комендант Балтийского 
Порта (1780—1790), полковник (1770). Из дво-
рян «цесарской нации католическаго закона». 
Служил во Франции; поручик. С 1750 служил в 
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русской армии: Апшеронский пехотный полк, 
поручик (1750); Санкт-Петербургский пехотный 
полк, капитан (1755); Шлиссельбургский пехот-
ный полк, премьер-майор (1759); подполковник 
(1763); Великолуцкий пехотный полк (с 1763); 
Навагинский пехотный полк (с 1768); крепость 
Петровская, комендант (1770—1780). Участник 
Семилетней войны (1756—1763), русско-
турецкой войны (1768—1774). В ходе русско-
шведской войны (1788—1790) Балтийский Порт 
06.03.1790 был захвачен шведским десантом 
капи тана Цедерстрема. Гарнизон крепости сдал-
ся без сопротивления. Это событие не повлияло 
на положение каторжан (в том числе Салавата 
Юлаева и Юлая Азналина), находившихся под 
надежным караулом. 11.03.1790 отстранен от 
должности. На 1793 состоял в военном списке 
(«без всякой службы»). Награжден орденом Свя-
того Владимира 4-й степени.

РОГОВ Петр Лукьянович (1742 — декабрь 
1773), офицер Оренбургского гарнизона. Про-
исходил «из обер-офицерских детей», в военную 
службу был записан в 1754, в капитаны произ-
веден в 1769. Получив в 1771 отставку, поселил-
ся в Борской крепости, вблизи которой находи-
лось его поместье. Убит пугачевцами.

РОГОЖИН Андрей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

РОГОЖИН Афанасьев (1756 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

РОГОЖНИКОВ Леонтий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «лошадь, мерин 
соловой с седлом; епанча валенная, копье; на-
голище ружейное, две сумы башкирские, денег 
1 р. 20 к., две рубашки, двои портки, кафтан 
сермяжной, рукавицы овчинные с варегами, одна 

шапка, тюни валенные, плеть ременная, штаны 
суконные, сермяжные онучи, котел медной».

РОДИОНОВ (Иванов) Иван Иванович (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), по-
встанческий полковник. Крестьянин Пензенско-
го уезда. Примкнул к восставшим. В середине 
августа 1774 действовал в Поволжье. Требовал 
от жителей Березовской станицы подчинения 
«императору».

РОМАН АРТУГАНОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), старшина повстанцев. Башкир 
Уфимского уезда. Походный старшина Гайнин-
ской волости. Примкнул к восставшим. 10.01.1774 
подал объявление в Осинскую земскую избу об 
осуждении разорения заводов и селений 
башкирами-повстанцами. Подачей объявления 
стремился снять с себя ответственность за участие 
в разорении заводов и селений в Прикамье.

РОМАНОВ Михаил (годы жизни не установле-
ны), офицер Угличского пехотного полка, по-
ручик. С января 1774 служил квартирмейстером 
в штабе корпуса генерал-майора Голицына, ко-
торый, подавляя очаги повстанческого сопро-
тивления, вел наступление от Казани к Орен-
бургу, осажденному пугачевцами. Не ограничи-
вая свою службу штабными делами, Романов не 
раз участвовал в сражениях, находясь в боевых 
порядках; особо отличился 22 марта, когда, воз-
главив команду егерей, успешно провел развед-
ку подступов к Татищевой крепости и точно 
установил расположение пушечных батарей. До-
бытые разведкой сведения были уточнены при 
выработке плана штурма крепости, способство-
вали успешному исходу операции.

РОМАНОВ Михаил (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атаман 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

РОСПОПОВ Устин (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак, 
канонир. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под селом 
Ординским. Погиб в бою (по другой версии взят 
в плен правительственными вой сками).
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РОХМИСТРОВ Николай (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «кавтан сермяжной 
в 2 р. 50 к., сумы переметные — 1 р., епанча в 
1 р., денег 2 р. 50 к., сапоги в 1 р., две рубашки 
белые, да двои портки».

РУЖЕВСКИЙ Степан Максимович (1748 — не 
ранее 1775), офицер гарнизона в Симбирске, 
капитан. Происходил из среднепоместного сим-
бирского дворянства, в военную службу вступил 
в 1760, в поручики произведен в 1766, в капи-
таны — в 1770. С конца октября 1773 со своим 
батальоном находился в корпусе симбирского 
коменданта полковника П. М. Чернышева, пред-
принявшем поход в помощь осажденному Орен-
бургу. В ночь с 12 на 13 ноября, когда корпус 
приблизился к Оренбургу и готовился к пере-
праве через Сакмару, Чернышев поручил Ружев-
скому вместе с самарским казачьим атаманом 
Углицким, унтер-офицером Поповым и двумя 
казаками, скрытно пробраться в город, изве-
стить губернатора И. А. Рейнсдорпа о подходе 
корпуса, а также передать просьбу о том, чтобы 
местный гарнизон прикрыл вступление его в 
Оренбург. Поручение было выполнено. Но вско-
ре послышались пушечные выстрелы со стороны 
Бердской слободы, возле которой, как оказалось, 
пугачевские отряды внезапно окружили корпус, 
сломили его недолгое сопротивление и, обезо-
ружив, угнали в свой лагерь. События, освещаю-
щие поход корпуса Чернышева, обстоятельства 
его гибели, а также поражение карательной экс-
педиции генерала В. А. Кара, были подробно 
изложены Ружевским в рапорте, поданном 
16.11.1773 губернатору Рейнсдорпу. До конца 
марта 1774 Ружевский находился в рядах защит-
ников Оренбурга.

РУЖЕЙНИКОВ (Ружеников) Иван (дата рож-
дения не установлена — 1773), яицкий казачий 
пятидесятник. 18.09.1773 его с десятью сотни-
ками, пятидесятниками и рядовыми казаками 
захватили под Яицким городком пугачевцы; 
день спустя пленников казнили.

РУКАВИШНИКОВ Иван (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773-
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»), атаман Миасской кре-
пости Исетской провинции. Примкнул к вос-
ставшим. Действовал в Исетской провинции. По 
приказу от 11.03.1774 атамана Г. Туманова на-
правил в Челябинск казачью команду.

РУНИЧ Павел Степанович (1747—1825), тай-
ный советник, масон. Сын выходца из Угорской 
Руси, поселившегося в Российской империи во 
времена правления Елизаветы Петровны, вос-

питанник Сухопутного шляхетного корпуса. 
С января 1770 поручик Ярославского пехотного 
полка. Принимал участие в первой русско-
турецкой войне, отличившись в сражении при 
Ларге; к концу кампании имел чин майора. На-
ходясь в составе секретной комиссии по рассле-
дованию пугачевского бунта, собирал материалы 
о нём и о бунте, большей частью со слов очевид-
цев, которые и были напечатаны в «Русской ста-
рине» (1870, т. II), под заглавием «Записки о 
Пугачевском бунте». По поимке Пугачёва назна-
чен был привезти его в Москву, потом отправ-
лен вестником об этом событии в Петербург, а 
затем в южную армию к графу П. А. Румянцеву. 
В декабре 1774 переведён был (по собственному 
желанию) на гражданскую службу. В январе 
1797 император Павел I отправил его в коман-
дировку на Иргиз, Яик и Узени, дав ему наказ 
«ехать в Узени и прилежащие места, уверить 
жительствующих о моём к ним благоволении и 
о желании видеть их всегда в спокойствии и до-
вольствии». Владимирский (1797—1802) и вят-
ский (1802—1804) губернатор. В 1805 назначен 
сенатором.

РУСАКОВ Исак (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «сумы переметные, рубашек с порты 
двои, денег 1 р., копье, пороху и свинцу фунт».

РУШИНСКИЙ Иван Иванович (годы жизни не 
установлены), воевода в Нагайбакской крепости, 
капитан. В ноябре 1773, опасаясь мятежа мест-
ных казаков, явно склонных перейти на сторону 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), Ру-
шинский бежал в Бугульму, в ставку находивше-
гося там генерала Ф. Ю. Фреймана. Несколько 
дней спустя генерал отправил его обратно с ар-
мейской командой из сотни солдат.

РЫЖИКОВ Исай (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Крестьянин Воскресен-
ского завода. В октябре 1773 прибыл к Богояв-
ленскому заводу с указами «императора». Был 
схвачен и 14 октября доставлен в Уфу. Дальней-
шая судьба неизвестна.

РЫЛЕЕВ Иван Карпович (1737 — не ранее 
1784), подполковник, участник подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Происходил из мелкопоместной дво-
рянской семьи, имел во владении 50 крепостных. 
В военную службу вступил в 1754, участвовал в 
Семилетней войне, в 1768—1772 служил в экс-
педиционном корпусе, подавлявшем восстание 
конфедератов; в чин премьер-майора был 
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произведен в 1771, подполковника — 17.03.1774. 
В 1773 командовал батальоном в Санкт-Петер-
бург ском карабинерном полку, расквартирован-
ном в польском городе Плоцке. По указу Воен-
ной коллегии от 27.11.1773 полк был направлен 
в Казань, куда прибыл 02.03.1774. В марте — на-
чале мая 1774 части полка охраняли Ново-
Москов скую дорогу — главную коммуникацию 
между Казанью и Оренбургом, одновременно 
участвуя в боях с повстанческими отрядами в 
центральной части Оренбургской губернии. 
В мае — июне 1774 Рылеев с двумя ротами сво-
его полка занимал пост в Стерлитамакской при-
стани, подвергавшейся частым нападениям со 
стороны башкирских повстанческих отрядов. 
Позднее его отозвали в Уфу, где он возглавил 
сводную команду («особливый деташемент») из 
500 конников и пехотинцев с двумя пушками. 
Команда использовалась как для охраны Уфы, 
так и для карательных операций против по-
встанцев вокруг города и на дальних подступах 
к нему. В середине сентября Рылеев был отправ-
лен из Уфы к Елдякской крепости, вблизи кото-
рой нанес поражение отрядам бригадира Сала-
вата Юлаева в боях 18 сентября у деревни Ти-
мошкиной и 22 сентября у деревни Норкиной. 
В октябре 1774 его командировали к Катав-
Иванов скому заводу, осажденному повстанче-
скими отрядами в течение нескольких месяцев. 
Обосновавшись со своей командой на этом заво-
де, Рылеев оставался там до начала 1775.

РЫПКИН Алексей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

РЫПКИН Ерофей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

РЫЧКОВ Андрей Петрович (1740 — 27.08.1774), 
симбирский комендант,  полковник, сын 
П. И. Рычкова. С 1757 служил в различных гар-
низонных командах Оренбургской губернии, в 
том числе в расквартированном в Оренбурге 
Сергиевском драгунском полку. 20.05.1774 по 
докладу Военной коллегии, утвержденному Ека-

териной II, был произведен в полковники и на-
значен на пост коменданта в Симбирске. В ав-
густе 1774 погиб в бою с отрядом пугачевского 
атамана Фирсы Иванова.

РЫЧКОВ Петр Иванович (01(12).10.1712, Во-
логда — 15(26).10.1777, Екатеринбург), географ, 
историк, экономист, естествоиспытатель, пер-
вый член-корреспондент Петербургской АН (ав-
густ 1759). Из семьи купца 2-й гильдии. После 
переезда в Москву (1720) работал на полотняной 
фабрике И. Тамеса, где одновременно обучился 
иностранным языкам, бухгалтерии и торговому 
делу. В дальнейшем работал в дирекции сте-
кольных заводов, служил в Санкт-Петербургской 
портовой таможне переводчиком и помощником 
бухгалтера. В 1734 стал бухгалтером Оренбург-
ской экспедиции, работал под руководством 
И. К. Кирилова, В. Н. Татищева и И. И. Не-
плюева. С 1744 — начальник Оренбургской гу-
бернской канцелярии. Кроме исполнения непо-
средственных обязанностей собирал разнообраз-
ные сведения об Оренбургском крае, много 
путешествовал. С 1755 публиковал научные тру-
ды в «Ежемесячных сочинениях» АН, вел пере-
писку с Татищевым, М. И. Ломоносовым, 
Г. Ф. Миллером, Г. В. Крафтом. Член «Вольного 
экономического общества» (1765), награжден 
4 золотыми медалями общества (в том числе за 
организацию в Оренбургском крае пухового 
промысла). В 1760—1770 находился в отставке, 
опубликовал многочисленные труды по эконо-
мике, географии и истории. В 1770 вернулся на 
службу и возглавил правление Оренбургских со-
ляных дел. Написал «Введение к Астраханской 
топографии» и «Описание Илецкой соли» (1772). 
Был избран членом исторического собрания Мо-
сковского университета (1773). Во время осады 
пугачевцами Оренбурга (1773—1774) вел «Лето-
пись». В марте 1777 переехал в Екатеринбург, 
получив назначение на должность начальника 
Главных уральских заводов правления. Самые 
известные его труды «История Оренбургская» 
(1759) и «Топография Оренбургской губернии» 
(1762).

РЯСУЛ ЭТИММЯСОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), предводитель по-
встанческого отряда. Старшина Кара-Табынской 
волости Исетской провинции, тархан. Имел в 
ведении 430 дворов. Житель деревни Расулево 
(ныне Учалинский район Республики Башкор-
тостан). Имел сына Муйнака, который также 
участвовал в восстании. Примкнул к восстав-
шим. В декабре 1773 действовал в Исетской про-
винции. Продолжал сопротивление до осени 
1774, затем «обратился в прежнее повиновение». 
В 1776 распространял слух о том, что Пугачев 
не умер, призывал отправлять посланцев в 
Киргиз-Кайсацкую степь. В 1798 служил стар-
шиной 6-го кантона Верхнеуральского уезда.
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САБАЙ КУТЛИН (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), командир повстанческого отряда. 
Старшина Кальсер-Табынской волости Ногай-
ской дороги, имел в ведении 184 двора. Житель 
деревни Сабаево (ныне Гафурийский район Ре-
спублики Башкортостан). Примкнул к восстав-
шим. В составе отряда атамана И. Кузнецова в 
декабре 1773 вступил в Саткинский завод. 
27 июня участвовал в бою под Уфой. В ноябре 
1774 дал подписку Алибаю Мурзагулову о явке 
в Казанскую секретную комиссию.

САБЫР КУТЛУМБЕКОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), командир повстанче-
ского отряда. Отставной старшина Усергенской 
волости Ногайской дороги. Житель деревни Са-
бырово (ныне Хайбуллинский район Республики 
Башкортостан). С 1755 находился на старшин-
ской должности. Примкнул к восстанию в конце 
октября 1773. 22.05.1774 совместно с Туркменом 
Янсаитовым, Муратом Абталовым и сотником 
Тангаурской волости Юлдубаем захватил Урта-
зымскую крепость. В течение мая — июня ука-
занные командиры в долине реки Сакмары дали 
несколько сражений подполковнику И. Л. Тима-
шеву.

САВАЛЕЙ СОЛТАНГИЛЬДИН (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (император «Петр III»), повстанец. Баш-
кирский старшина тептярей Дуван-Табынской 
волости Ногайской дороги. Житель деревни Са-
валеево (ныне Кармаскалинский район Респу-
блики Башкортостан). Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774, затем 
вернулся в прежнее повиновение.

САВИН Андрей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

САВИН Федот (1755 — дата смерти не установ-
лена), участник Крестьянской войны 1773—

1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
В январе1774 Красноуфимской станичной избой 
в составе команды (41 человек) отправлен в «от-
ряды под Кунгур». Участвовал в боевых дей-
ствиях.

САВИНИЧ Никита (1732—1773), офицер гар-
низона Рассыпной крепости, капитан. Дворянин 
по происхождению, из «смоленской шляхты», в 
военную службу вступил в 1751, в поручики был 
произведен в 1767, в капитаны — в 1771. После 
взятия Рассыпной крепости войском Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») его казнили вме-
сте с комендантом крепости И. Ф. Веловским, 
казачьим атаманом А. М. Орловым, офицерами 
и священником.

САВИНОВ Яков Герасимович, житель Красно-
уфимска. Вахмистр (в отставке). 03—04.01.1774 
в деревне Сартики под пригородом встретился 
с Ильчигулом Иткуловым, обсуждал условия сда-
чи повстанцам Красноуфимска. Доложил о 
встрече в воеводскую канцелярию и Красно-
уфимскую станичную избу. 6 января в составе 
казачьей делегации в деревне Бугалыш вновь 
встретился с Ильчигулом Иткуловым. 7 января 
в деревни Ключики в составе новой делегации 
объявил Ильчигулу Иткулову о готовности вла-
стей и жителей сдать пригород. После занятия 
Красноуфимска был связным воеводы Н. А. Бах-
матова в тайной передаче информации о по-
встанцах в Кунгур. С приходом правительствен-
ных войск с апреля исполнял обязанности ко-
менданта Красноуфимска. Летом и осенью 
пытался склонить к отходу от восстания Ильчи-
гула Иткулова, Каникея Яшпохтина и других 
предводителей повстанческого движения на Се-
вере Уфимской провинции. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

САГИТ БАЛТАЧЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III») на стороне правительства. По-
мощник старшины Кыр-Таныпской волости Си-
бирской дороги Кулыя Балтачева, его брат. Бо-
ролся с восставшими в районе Бирска.

САГИТ ДАУТОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), командир повстанческого отряда. 
Старшина ясачных татар и марийцев Казанской 
дороги. Примкнул к восставшим. Действовал 
под Мензелинском. Продолжал сопротивление 

С
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до глубокой осени 1774, затем «обратился в 
прежнее повиновение».

САГЫР УТЯШЕВ, из башкир деревни Утяшево 
Бала-Катайской волости Сибирской дороги 
(ныне Белокатайский район Республики Баш-
кортостан). Сотник. Дядя Салавата Юлаева. Слу-
жил в команде волостного старшины Сары 
Абдул лина. В начале мая 1775 приехал в Уфу на 
свидание с Салаватом Юлаевым. Через карауль-
ного солдата Я. Ф. Чудинова Салават Юлаев 
передал ему письмо, которое тот передал Мухам-
меду Кучукову. Последний, опасаясь обыска, 
передал письмо на контрольном посту регуляр-
ный войск командиру команды. Сагыр Утяшев 
был допрошен в Уфимской провинциальной 
канцелярии, где сообщил, что письма Салавата 
Юлаева не читал. В ноябре 1775 обратился к гу-
бернатору с прошением об облегчении службы, 
ссылаясь на разорение хозяйства в период вос-
стания. Дальнейшая судьба неизвестна.

САДОВШИКОВ Семен (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

САДОВЩИКОВ Петр (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В боевой обстановке утратил имущество: 
«рубаше двои, сумы переметные, рукавицы с ва-
регами, кошама валенная, кафтан сермяжной, 
сапоги козловые, чулки русские вязаные, шапка 
малахай, платок белой, денег 2 р., на турку на-
галище». В феврале 1774 Красноуфимской ста-
ничной избой за утерянное казенное ружье с 
него взыскан 1 рубль.

САДЫК СЕИТОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанческий полковник. Старши-
на Каргалинской слободы (близ Оренбурга). 
Примкнул к восставшим. Участвовал в походе 
Главного повстанческого войска по России, на-
ходился при Пугачеве до его ареста.

САЗОНОВ Осип (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»), повстанческий походный атаман. 
Из исетских казаков. Примкнул к повстанческо-

му движению. В феврале 1774 со своим отрядом 
стоял под Троицкой крепостью. Из занятого 
села Кичигино отправил с отставным сотником 
Д. Кичигиным ультиматум с требованием добро-
вольной сдачи крепости. 31.03.1774 направлен 
Пугачевым из Сакмарского городка к исетскому 
воеводе подполковнику И. Г. Лазареву «с увере-
нием», что Пугачев — император Пётр III. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

САИДАЛИ (Сейдали) (годы жизни не установ-
лены), сын одного из правителей Младшего ка-
захского жуза («Меньшой киргис-кайсацкой 
орды»)  султана Дусали.  По требованию 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») султан 
Дусали в середине ноября 1773 прислал своего 
сына со свитой в повстанческий лагерь под 
Оренбург. Саидали и его люди бежали оттуда 
после поражения пугачевского войска в битве 
22.03.1774 у Татищевой крепости.

САИТ-БАТТАЛ КУВАКАЕВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Старшина Исетской провинции. 
22.01.1774 сообщал в Исетскую провинциальную 
канцелярию о действиях повстанческого полков-
ника И. Грязнова.

САЙРАН САИТОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанческий полковник. 
Старшина Юртамышской волости Ногайской до-
роги, имел в ведении 360 дворов. Житель дерев-
ни Сайраново (ныне Ишимбайский район 
Респуб лики Башкортостан). Примкнул к восстав-
шим. В октябре 1773 с Кусяпкулом Азатевым 
привел к Пугачеву тысячный отряд башкир 
Юрма тинской волости. Участвовал в осаде Орен-
бурга. В мае 1774 с Каранаем Муратовым осаж-
дал Стерлитамакскую пристань. Затем вернулся 
в прежнее повиновение. В 1790 служил старши-
ной.

САЙФУЛЛА (Шейфул) КАЗБУЛАТОВ, участник 
подавления Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), сотник. Из башкир Кыр-
Таныпской волости Сибирской дороги. Служил 
в команде старшины Кулыя Балтачева. Осенью 
1773 по заданию Уфимской провинциальной кан-
целярии увещевал башкир отойти от восстания. 
Был в плену у повстанцев, сказавшись больным, 
откупился и жил в своей волости, в деревне Бал-
тачево. В апреле 1774 присоединился к деташе-
менту подполковника И. И. Михельсона, в соста-
ве которого в мае — июне сражался против Глав-
ного повстанческого войска. Участвовал в боях 
15 и 30 августа в составе команды премьер- майора 
И. Г. Штерича против сводного 2-тысячного от-
ряда Аита Саитова, Байкея Тойкиева и Ермухам-
мета Кадырметева. В составе команды подпол-
ковника И. К. Рылеева участвовал в бою 
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4 сентября и 18 и 22 сентября 1774 против войска 
Салавата Юлаева. Захватил в плен Москову Яки-
мова. Повстанцы подвергли его хозяйство раз-
граблению. Награжден сереб ряной медалью (де-
кабрь 1775).

САЙФУЛЛА САЙДАШЕВ (1736 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева, старшина, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Усть-Тунторово Тайнинской 
волости Осинской дороги (Бардымский район 
Пермского края). Мулла. Один из предводите-
лей повстанцев Осинской дороги. В конце ноя-
бря 1773 примкнул к отряду Абдея Абдуллова. 
Зимой и весной 1774 оказывал военную помощь 
повстанческим органам самоуправления Осы, 
Шермякинского и Юго-Камского заводов. В мар-
те сводный отряд (2 тысячи человек) под коман-
дованием Салавата Юлаева, Адигута Тимясева и 
Адыла Ашменева участвовал в боях против пра-
вительственных войск около села Беляевское 
Казанской губернии. В июне в составе отрядов 
Салавата Юлаева участвовал во взятии Осы, в 
составе Главного войска Е. И. Пугачёва — Бот-
кинского и Ижевского заводов, села Мамадыш 
Казанской губернии, штурме Казани. После раз-
грома повстанческого войска под Казанью вер-
нулся в Прикамье, в июле — августе возглавлял 
повстанческие отряды на северо-западе Башкор-
тостана. В конце октября около деревни Кайпа-
ново Сибирской дороги захвачен в плен отрядом 
Шарыпа Киикова, в ноябре доставлен в Казан-
скую секретную комиссию. В ноябре 1774 казан-
ская секретная комиссия вынесла решение об 
освобождении его от смертной казни, но нака-
занием битьем плетьми и направлением в «по-
селённые полки». По определению Тайной экс-
педиции от 14.04.1775 освобожден от наказания. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

САЙФУЛЛА САЛЕЕВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Старшина Каргалинской слободы (близ 
Оренбурга). Тайно осуществлял связь осажден-
ного Оренбурга с правительством. Награжден 
серебряной медалью.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (около 16.06.1754, д. Текеево 
Шайтан-Кудейской волости Уфимской провин-
ции Оренбургской губ., ныне Салаватский рай-
он, Республика Башкортостан — 26.09.1800, кре-
пость Рогервик Эстляндской губ., ныне г. Пал-
диски, Эстония), один из руководителей 
Крестьянской войны 1773—1775, сподвижник 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), поэт, 
башкирский национальный герой. Сын Юлая 
Азналина. В 1771—1772 старшина Шайтан-
Кудейской волости. В ноябре 1773 по распоря-
жению Уфимской провинциальной канцелярии 
прибыл во главе отряда (95 человек) на Стерли-
тамакскую пристань для участия в формирова-
нии сводной башкирской команды, направляв-

шейся против Пугачева под Оренбург. 11 нояб-
ря в составе отряда (1200 человек) перешел на 
сторону повстанцев. За 1 месяц пребывания в 
Бердском повстанческом лагере участвовал в 
трех штурмах Оренбурга, взятии Ильинской 
крепости, бою под Верхнеозерской крепостью; 
был дважды ранен. В 19 лет стал полковником 
повстанческой армии. Направлен Пугачевым в 
пределы Сибирской дороги. В декабре 1773 — 
январе 1774 возглавлял формирование Красно-
уфимско-Кунгурского повстанческого района. 
12 января с отрядом (800 человек) вошел в 
Красно уфимскую крепость.  Совместно с 
И. Н. Бело бородовым впервые в Крестьянской 
войне применил тактический прием интенсив-
ного штурма крепостей вместо их долговремен-
ной осады. 23, 24 января с бригадиром И. С. Куз-
нецовым во главе 5-тысячного интернациональ-
ного отряда штурмовал Кунгур; был ранен. 
Участвовал в боях: под Красноуфимской крепо-
стью — 20 февраля (во главе 4-тысячного отря-
да, против команды секунд-майора Д. А. Гагри-
на); под Сарапулом Казанской губернии — 
3, 9 марта (вместе с атаманом И. Г. Васевым 
уничтожил карательную команду И. Гурьева); 
под Красноуфимской крепостью и деревней Бу-
галыш — 14 и 17 марта (против подполковника 
А. В. Папава). Совместно с отрядами Белоборо-
дова действовал в Пермской провинции и в 
районе Симского и Катав-Ивановского заводов. 
В апреле — мае участвовал в трех боях с кара-
тельным корпусом подполковника И. И. Ми-
хельсона. 2 июня близ деревни Верхние Киги с 
3 тысячами конников встретил Пугачева. 3 и 
5 июня участвовал в сражениях с карательными 
войсками Михельсона у Верхних Кигов и на 
реке Ай. Удостоен чина бригадира. В составе 
Главной повстанческой армии направился на 
Запад. После 6-часового боя вынудил отступить 
карательную команду Папава, вышедшую из 
Кунгура. Во время взятия Осинской крепости 
был тяжело ранен. Осенью 1774 стал главным 
предводителем повстанческого движения на тер-
ритории Сибирской, Осинской и Казанской до-
рог. В течение года в качестве командира уча-
ствовал в 30 сражениях, 14 из них провел само-
стоятельно, ни одно из них не проиграл. 
Намеревался идти с семью кавалерийскими ко-
лоннами на Уфу. После боев с правительствен-
ными войсками (4 сентября— на реке Амзя; 18, 
22 сентября — у деревни Норкино, 29 ноября — 
у Катав-Ивановска) 25 ноября был захвачен в 
плен у деревни Каратавлы (территория совре-
менного Салаватского района Республики Баш-
кортостан). После 8-месячного следствия (про-
ходило в Уфе, Казани, Москве, Оренбурге, затем 
снова в Уфе) подвергнут наказанию кнутом, вы-
резанию ноздрей и клеймению знаками «З», «Б», 
«И» («злодей», «бунтовщик», «изменник») на лбу 
и щеках; 02.10.1775 сослан на пожизненную ка-
торгу в Рогервик. Считается автором свыше 
500 поэтических строк, дошедших в основном в 
устной форме. Его имя присвоено теплоходам 
Бельского, Балтийского и Северного пароходств; 
в Республике Башкортостан — городу, району, 
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культурно-просветительским учреждениям, хок-
кейной команде высшей лиги, премии в области 
литературы, искусства и архитектуры (1967), ор-
дену Салавата (1998); улицам в Зейске (Амурская 
область), Казани, Красноуфимске (Свердловская 
область), Лянторе (Ханты-Мансийский автоном-
ный округ), Палдиски (Эстония), Осе (Пермский 
край), Челябинске, Аргаяше (Челябинская об-
ласть). Конный 40-тонный чугунный памятник 
Салавату Юлаеву (скульптор С. Д. Тавасиев), от-
крытый в Уфе в 1967, стал символом Башкирии, 
изображен на ее гербе.

САЛЕЙ КУТУМАКОВ (Сали Кутлумаметев) 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. 
Из башкир Осинской дороги. В июне 1774 его 
отряд действовал на севере Башкортостана. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

САЛИ КУТЛУМАМЕТЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»), повстанческий полков-
ник. Примкнул к восставшим. В июне 1774 дей-
ствовал в северной части Башкирии близ Бир-
ска.

САЛИМ-ЗЮВАР ИЛИШЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий стар-
шина. Башкир из деревни Узяково (Удиково) 
Осинской дороги. Примкнул к восставшим. 24—
25 и 30 декабря 1773 его отряд и отряд Сайташа 
Давыдова находились в Рождественском заводе. 
С завода они вывезли 4 чугунные пушки, два 
пуда пороха, ружья, деньги; крестьян поверстали 
в казаки. Продолжал сопротивление до октября 
1774, затем вернулся в прежнее повиновение.

САЛИМ — ДЖЯВКЕР ТОНКАЧЕВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Старшина Ичкинских юрт Исетской 
провинции.

САЛИХ АСАНОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III») на стороне правительства. Старши-
на Дуванской волости Сибирской дороги. В мае 
1774 уфимские власти взяли с него подписку-
обязательство выступить против Пугачева.

САЛИХ НАВРУЗОВ (годы жизни не установле-
ны), есаул повстанческого войска Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), татарин Уфимской про-
винции. Подробности биографии не установле-
ны. Во время нахождения ставки Пугачева на 
Иргинском заводе под Кунгуром повстанческая 
Военная коллегия вручила Салиху Наврузову по-
дорожную грамоту и отправила его к полковнику 

Бахтиару Канкаеву под Казань с указом, который 
предписывал ускорить пополнение его отряда 
как башкирами, так и русскими людьми.

САЛЬНИКОВ Гаврила (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В боевых условиях утратил имущество: 
«сумы переметные, в них денег 2 рубли, штаны, 
козлиные сапоги, три рубашки и трои порты, 
пороху два фунта». В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

САМСОНОВ Осип (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

САМСОНОВ Степан (1725 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

САНИН (Сонин) Иван Федорович (около 
1756 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин Барненской слободы. По-
верстан в казаки, служил в Челябинске. Коман-
дирован в село Кундравинское, где «злодейскою 
толпою» был захвачен. Принимал участие в сра-
жениях под Челябинском («был с копьем»). Пой-
ман воинской командой под Уксянской слободой 
после боя 09.03.1774. Определением Шадрин-
ской управительской канцелярии приговорен к 
наказанию плетьми. По конфирмации пригово-
ра генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.

САПЕР ЯКУПОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Старшина ясачных татар 
и марийцев ейской волости Казанской дороги. 
Примкнул к восставшим. Затем «обратился 
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в прежнее повиновение». В 1775 служил старши-
ной.

САПОЖНИКОВ Иван (1733 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

САПОЖНИКОВ Ларион (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. В бою 30.01.1774 под селом Ординским 
утратил имущество: «лошать, мерин бурой, с сед-
лом, сумы переметные, три бритвы в готовальне, 
денег 1 р. 50 к., сапоги — 80 к., епанча валенная, 
денег 1 р. 85 к., кафтан сермяжной в 1 р. 50 к.».

САПОЖНИКОВ Никита (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

САПОЖНИКОВ Сава (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

САПУГОЛЬЦЕВ Кирилл Емельянович (1749—
1774), унтер-офицер 7-й легкой полевой коман-
ды, расквартированной в Яицком городке. На-
ходился в рядах защитников городовой крепо-
сти, осажденной отрядами пугачевских атаманов 
с 30.12.1773. Участвовал в отражении приступов 
повстанцев к крепости, совершал вылазки. На 
вылазке, предпринятой 09.02.1774, он и солдаты 
его команды атаковали пугачевскую батарею, 
установленную на береговом откосе Старицы, в 
20 саженях от крепостной стены, подожгли на-
ходившиеся вблизи нее дома, от которых огонь 
перекинулся и на саму батарею. Но повстанцы, 
предводительствуемые самим Е. И. Пугачевым 
(императором «Петром III»), бросились в контр-
атаку, отстояли батарею и после короткого боя 

вынудили неприятельских солдат к поспешному 
отходу в крепость. Сапугольцев за ними не 
успел. Тяжело раненный в бою, укрылся в пу-
стующей избе. Первым в избу вбежал с обнажен-
ной саблей Пугачев. Сапугольцев выстрелил, но 
промахнулся: пуля задела полу кафтана. Был за-
рублен.

САРА (Исара) АБДУЛЛИН (годы жизни не уста-
новлены), старшина Бала-Катайской волости, 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачёва (императора 
«Петра III»). Житель деревни Сары. В 1772 слу-
жил старшиной. Один из руководителей по-
встанческого движения в Исетской провинции. 
Действовал под Челябинской, Чебаркульской 
крепостями. Продолжал борьбу до глубокой осе-
ни 1774. В 1777 служил старшиной. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

САРЫЛГАФАР ИАЗБАЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), командир повстанче-
ского отряда. Башкирский старшина. Примкнул 
к восставшим. В январе — апреле 1774 служил 
у И. Белобородова, руководил башкирским от-
рядом. Осенью 1774 действовал совместно с Са-
лаватом Юлаевым и Ильчигулом Иткуловым в 
районе Красноуфимска.

САХАРОВ Гаврила Федорович (1731—1774), 
сержант артиллерийской команды Оренбургско-
го гарнизона. Происходил из мелкопоместных 
дворян Коломенского уезда, в военную службу 
вступил в 1757, участвовал в Семилетней войне. 
За хищение крупной суммы денег из полковой 
казны в 1763 Военная коллегия конфисковала у 
Сахарова часть поместья, разжаловав его самого 
из штык-юнкеров в рядовые канонеры. В 1772, 
отправленный на службу в Оренбург, он выслу-
жил чин сержанта. С октября 1773 принимал 
участие в обороне Оренбурга, осажденного вой-
ском Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), и 
стал известен как искусный артиллерист. При 
«генеральном» приступе повстанцев к Оренбур-
гу (02.11.1773) он одним метким выстрелом, бом-
бой, пущенной из мортиры, подорвал пугачев-
скую батарею, обстреливавшую Пушечный двор 
в городовой крепости. Участвовал в вылазке 
13.01.1774, закончившейся поражением Орен-
бургского гарнизона. Был захвачен в бою в плен 
и казнен повстанцами.

СВЕРБЕЕВ Василий Иванович (1730 — не ра-
нее 1775), воеводский товарищ Исетской про-
винции, коллежский асессор, отставной премьер-
майор. С начала января 1774, вместе с воеводой 
А. П. Веревкиным, он возглавлял оборону Челя-
бинска, окруженного отрядами пугачевского 
атамана И. Н. Грязнова. 8 января Грязнов по-
слал в Челябинск два воззвания, одно из кото-
рых было адресовано всем горожанам («всякого 
звания людям»), другое — лично Свербееву. 
Предлагая сдать город войскам «великого госу-
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даря и отца отечества императора Петра Федо-
ровича», атаман аргументированно обосновывал 
справедливость народного выступления против 
крепостнических порядков в стране. Отклонив 
ультимативное требование Грязнова, власти в 
лице Веревкина и Свербеева были полны реши-
мости отстоять Челябинск — надеялись на ско-
рое прибытие воинских частей из Сибири. 
13 января в город вступил И. А. Деколонг с дву-
мя легкими полевыми командами (до 1000 сол-
дат). Однако ему не удалось удержаться здесь 
надолго. 8 февраля под нажимом повстанцев ге-
нерал оставил Челябинск; вместе с его воински-
ми командами город покинули чиновники про-
винциальной канцелярии, состоятельные горо-
жане и до полутораста казаков. Походная 
колонна направилась на восток и, отбивая ча-
стые набеги повстанцев, 23 февраля добралась 
до Шадринска. Вскоре Веревкин был уволен в 
отставку, а Свербеев вернулся в Челябинск.

СВЕТОНОСОВ Дмитрий Ульянович (около 
1749 — 18.03.1774, Шадринск), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Пет ра III»). 
Крестьянин деревни Ельнишной Барневской 
слободы. Примкнул к восставшим, «наряжен» в 
казаки, участвовали в боевых операциях под 
Челя бинской, Кундравинской слободой, Барнев-
ской слободой. Взят в плен под Уксянской сло-
бодой 09.03.1774. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к казни. 
По конфирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом повешен.

СВЕШНИКОВ Иван (1753 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

СЕДАЧЕВ Александр (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»), повстанец. Конторщик 
Вознесенского завода. Примкнул к восставшим. 
В апреле — мае 1774 повытчик повстанческой 
Военной коллегии. В составе Главного повстан-
ческого войска участвовал в рейде по Уралу.

СЕДОВ Филипп Матвеевич (около 1749 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Косотурского завода заводчика Лугини-
на. Примкнул к восставшим. С 11 единомышлен-
никами взяли под караул майора Чубарова и 
поручика Кологривова, прибывших из Екате-
ринбурга. Передали пленников И. Н. Грязнову, 
который велел их казнить. Участвовал в воен-
ных столкновениях под Челябинском. Взят в 

плен под Уксянской слободой 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канцеля-
рии приговорен к казни. По конфирмации при-
говора генерал-поручиком И. А. Деколонгом 
повешен.

СЕИТ САФЕРОВ (Сафаров) (дата рождения не 
установлена — 1773), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. Казанский татарин. В декаб-
ре 1773 был послан агитировать народ «отстать 
от злодейской толпы». Пойман повстанцами и 
лишен жизни.

СЕЙФУЛЛА САЛЕЕВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Татарин Сеитовой слободы под Оренбур-
гом, мулла. В феврале 1774 был связным между 
властями осажденного Оренбурга и командова-
нием карательных войск.

СЕЛИВАНОВ Степан (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ства. Приказчик Юго-Камских заводов князя 
Б. Г. Шаховского. Руководил карательной коман-
дой в верховьях Камы (январь 1774).

СЕЛИФАНОВСКИЙ Иван (годы жизни не уста-
новлены), унтер-офицер Ставропольского гар-
низонного батальона. В конце ноября 1773 был 
направлен в окрестные калмыцкие улусы с офи-
циальными «публикациями», дабы призвать 
взбунтовавшихся калмыков к повиновению вла-
стям и прекращению набегов на помещичьи 
села. Однако калмыки, схватив Селифановского, 
избили его, отобрали «тесак и мундир, даже сня-
ли и рубашку», и собирались отвезти его в стан 
к Е. И. Пугачеву (императору «Петру III») под 
Оренбург. Селифановскому удалось бежать: он 
«ночным временем ушел от них из улуса, и явил-
ся в канцелярию в одной худенькой шубенке, и 
то в деревне ее выпросил».

СЕМЕН ИЛИШЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Башкир деревни 
Елпачихи Тулвинской волости Уфимского уезда. 
Примкнул к восставшим. В декабре 1773 «раз-
бойническим образом» на Рождественском заво-
де «взял с собой денежной казны 2017 рублев с 
полтиною, пушак чугунных полуфунтовых — 
три, фузей салдатских — 67». В Главное повстан-
ческое войско передал только 1500 рублей. По 
повелению атамана И. Н. Зарубина (Чики) ата-
ман С. И. Волков занимался наведением поряд-
ка на Рождественском заводе, в том числе воз-
врату разграбленного имущества и взысканию 
недостающих средств.
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СЕМЕНОВ Яков (1723 — 13.01.1774), офицер 
Оренбургского гарнизона, прапорщик. Проис-
ходил «из унтер-офицерских детей», в военную 
службу был записан в 1737. В Русско-турецкой 
войне (1735—1739) участвовал в штурме Очако-
ва, в боях у Перекопа. Во время Русско-шведской 
войны (1741—1743) был при взятии Фридрихс-
гама и Гельсингсфорса. С октября 1773 прини-
мал участие в обороне Оренбурга, осажденного 
войском Е. И. Пугачева. Погиб в бою с пугачев-
скими отрядами под Бердской слободой.

СЕМЕНОВСКИХ Степан Елошнович (около 
1724 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин деревни Тоушкановой Ук-
сянской слободы. «Склонясь» предоставлял ло-
шадей для перевозки пушек и «злодейских 
повозок». Пойман воинской командой под Уксян-
ской слободой 09.03.1774. Определением Шад-
ринской управительской канцелярии приговорен 
к наказанию плетьми. По конфирмации приго-
вора генерал-поручиком И. А. Деколонгом нака-
зан плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.

СЕМЬЯНОВ Степан (имел прозвище — «Ла-
пин») (дата рождения не установлена — 
01.04.1774), оренбургский казак, пугачевец. 
В 1773 находился на линейной службе в крепо-
сти Илецкая Защита, откуда осенью 1773 сбежал 
под Оренбург, где вступил в войско Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»). Был инициато-
ром похода на Илецкую Защиту, куда отправил-
ся с отрядом атамана Соколова-Хлопуши. 
16.02.1774 пугачевцы штурмом овладели этой 
крепостью, после чего с богатыми трофеями воз-
вратились в повстанческий лагерь. Пугачев, 
приехав из Яицкого городка в Бердскую слобо-
ду и узнав, что Соколов-Хлопуша и Семьянов 
без его ведома захватили Илецкую Защиту, раз-
гневался на такое самоуправство (планировалось 
занять Илецкую защиту после падения Оренбур-
га). Погиб в бою под Сакмарским городком.

СЕРЕБРЕЦОВ Яков Дмитриевич (дата рожде-
ния не установлена — 1774), яицкий казак. 
В середине октября 1773 он находился в коман-
де сотника П. Л. Копеечкина, посланной комен-
дантом Яицкого городка подполковником 
И. Д. Симо новым на Ранневы хутора, чтобы 
схватить появившихся там пугачевцев Д. Сло-
михина, С. Мякутина и Д. Панкина с указами, 
призывавшими яицких казаков прийти в под-
данство к «императору Петру Федоровичу». По 
приезде на хутора Серебрецов, сговорившись с 
группой казаков, поднял мятеж против Копееч-
кина, арестовал его с 15 сторонниками и увез их 
в пугачевский лагерь под Оренбург. Там 1 нояб-
ря из числа арестованных были казнены Копе-
ечкин и И. Ананьев, остальных же определили 
в повстанческое войско. До марта 1774 участво-
вал в боях под осажденным Оренбургом. После 
поражения Пугачева в битве у Татищевой кре-
пости он бежал с отрядом атамана С. Л. Речкина 

к Яицкому городку. Этот отряд вместе с отряда-
ми А. А. Овчинникова, А. П. Перфильева 
и К. И. Дехтярева 15.04.1774 вступил в бой с 
бригадой Мансурова у реки Быковки. Понеся 
крупные потери, повстанцы вынуждены были 
спасаться бегством. Речкин увел свой отряд в 
глубь прияицкой степи. В начале июня этот от-
ряд был захвачен карательной командой ротми-
стра Нолькена в лесу у реки Большой Узень и 
отконвоирован в Яицкий городок. 15 июня по 
приказу генерала Мансурова там была свершена 
смертная казнь над Речкиным, Серебрецовым, 
И. Ерофеевым и А. Лифановым; остальные же 
пленные после телесной экзекуции были заклю-
чены в тюремный острог.

СЕСЮНЕВ (Сесюнин) Василий, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Пет ра III»). 
Из крестьян села Кишерть Пермской провин-
ции. В январе 1774 участвовал в боях под Кун-
гуром. До июня находился в повстанческих от-
рядах, оказывающим сопротивление правитель-
ственным войскам на территории Закамья. 
В составе Главного повстанческого войска уча-
ствовал в боях под Осой, в Казанских сражениях 
(12 и 15 июля 1774), в последнем пленен и откон-
воирован в Кунгур. Допрошен в Пермской про-
винциальной канцелярии 27.07.1775. По опреде-
лению провинциальной канцелярии от 01.08.1775 
наказан плетьми. С него была взята подписка о 
неразглашении среди населения сведений об 
успехах Главного повстанческого войска.

СИВЕРС Иоахим Христиан фон (1720—1779), 
государственный деятель, генерал-поручик. 
С 1776 ревельский вице-губернатор, с 1777 — 
губернатор. В рапорте Сенату от 09.08.1777 про-
сил о переводе каторжан, участников Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), из Бал-
тийского Порта в Ревель для строительства 
соору жений. 18.01.1778 получил отказ.

СИДОРОВ Дмитрий Романович (около 1739 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин села Троицкое Кунгурского завода. Ра-
ботал на Буткинском Боровленском винокурен-
ном заводе. С 16 единомышленниками бежали 
под Долматовский монастырь, примкнули к вос-
ставшим, участвовали в боевых операциях. Взят 
в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к казни. По конфирма-
ции приговора генерал-поручиком И. А. Деко-
лонгом повешен.

СИДОРОВКИН Василий (дата рождения не 
установлена — 1773), яицкий казак. 18.09.1773 
он с десятью верными властям сотниками, пяти-
десятниками и рядовыми казаками был захвачен 
пугачевцами под Яицким городком и день спу-
стя казнен.
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СИЗИКОВ Никифор Михайлович (1744 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Ялуторовского дистрикта. Направлен 
из Екатеринбурга для защиты Кыштымского 
завода. Примкнул к восставшим. Участвовал в 
задержании майора Чубарова и поручика Коло-
гривова и сопровождении их на Косо тур ский 
завод, где последние были казнены (повешены). 
Участвовал в осаде Челябинска, военных столк-
новениях с командой генерал-поручика И. А. Де-
ко лонга, боях под Успенской слободой. Взят в 
плен в бою 09.03.1774 под Уксянской слободой. 
Определением Шадринской управительской 
канцелярии приговорен к казни. По конфирма-
ции приговора Деколонгом повешен.

СИМОНОВ Иван Данилович (1728 — не ранее 
1778), командир 7-й легкой полевой команды и 
комендант гарнизона в Яицком городке. Проис-
ходил из крупнопоместной дворянской семьи 
(«гвардии унтер-офицерских детей»), в военную 
службу вступил в 1747, проходил ее в гарнизон-
ных частях Оренбургской губернии. В мае-июне 
1772 в чине подполковника участвовал в кара-
тельной экспедиции генерала Ф. Ю. Фреймана, 
направленной из Оренбурга к Яицкому городку 
на подавление восстания казаков «мятежной» сто-
роны, и вскоре после вступления ее в Яицкий 
городок был назначен комендантом местного гар-
низона. 18.09.1773 при первом приступе повстан-
ческого отряда Е. И. Пугачева к городу, Симонов 
не отважился вступить с ним в бой и не остановил 
его продвижения к Оренбургу. В связи с угрозой 
нового нападения повстанцев он со своим гарни-
зоном (738 солдат, 116 яицких и оренбургских 
казаков, артиллерийская команда с 18 пушками) 
скрылся за валами специально выстроенной зем-
ляной крепости («ретраншамента»). Укрывшись 
в этой крепости, гарнизон ценой многих лише-
ний и потерь выдержал пугачевскую осаду, про-
должавшуюся с 30.12.1773 по 16.04.1774. В 1774 
он был произведен в чин полковника, получил 
годовой оклад и поместье с тремя сотнями кре-
постных. В мае 1775 Военная коллегия перевела 
его из Уральска (бывшего Яицкого городка) на 
должность обер-комен данта в губернский Белго-
род. Екатерина II указом от 18.01.1777 уволила 
его в отставку с чином бригадира.

СИНБИРЯНИН (Синберянин) Иван (годы жиз-
ни не установлены), подпрапорщик воинской 
команды, охранявшей Стерлитамакскую соля-
ную пристань. В конце сентября 1773 он был 
послан для казенных закупок в Оренбург. На 
пути туда, миновав Сакмарский городок и до-
бравшись к утру 2 октября до Гребеней (в 20 вер-
стах к востоку от Оренбурга), повернул обратно, 
так как убедился, что Каргалинская слобода за-
хвачена пугачевским войском, а со стороны 
Оренбурга слышится пушечный гул. Обстоя-
тельства его поездки стали известны казанскому 
губернатору Я. Л. Бранту из донесения Уфим-
ской провинциальной канцелярии.

СИНЕЛЬНИКОВ Григорий (1750 — не ранее 
1818), яицкий казак «старшинской» стороны. 
В конце декабря 1773 комендант Яицкого город-
ка подполковник Симонов послал Синельникова 
в Петербург со своими рапортами в Военную 
коллегию. 14.01.1774 гонец был допрошен и дал 
подробные показания о двух приступах 
Е. И. Пугачева к Яицкому городку (18 и 19 сен-
тября 1773), о взятии им прияицких крепостей 
и осаде Оренбурга, о борьбе с повстанческим 
движением под Самарой, о подходе правитель-
ственных войск и начавшемся их наступлении к 
Оренбургу. По указанию Екатерины II Военная 
коллегия выдала Синельникову в награду 
100 рублей. Президент коллегии граф З. Г. Чер-
нышев, отправляя казака из Петербурга, вручил 
ему для доставления Симонову и оренбургскому 
губернатору И. А. Рейнсдорпу письма, предла-
гавшие им оповестить народ о награде в 10 ты-
сяч рублей тому, кто схватит Пугачева и выдаст 
его в руки властей. Однако он не мог возвра-
титься в Яицкий городок: к тому времени им 
овладели пугачевские отряды (они, правда, не 
смогли взять городовую крепость — «ретраша-
мент», где держался гарнизон во главе с Симо-
новым). Взятый на службу в карательную брига-
ду генерала П. Д. Мансурова, он участвовал в 
походе к Оренбургу, а в Яицкий городок попал 
уже в середине апреля 1774. Последние годы 
жил в Уральске.

СИНИЦЫН Афанасий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

СИНИЦЫН Семен (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В ходе боя изменил повстанцам, бежал в 
Кунгур.

СИНИЦЫН Тимофей (1756 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

СИТНИКОВ Гаврила Трофимович, участник 
подавления Крестьянской войны (1773—1775) 
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под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), атаман (январь 1774). Из кре-
постных крестьян Юговского завода Пермской 
провинции. Примкнул к восстанию в конце де-
кабря 1773 при вступлении на завод повстанче-
ского отряда Батыркая Иткинина. Назначен 
сотником, получив в управление все заводское 
население (назначение подтверждено общим 
сходом населения). Организовал производство 
оружия для повстанцев, охрану Юговского заво-
да, соседних предприятий и поселений от на-
падения воинских команд. Поддерживал связь 
с Батыркаем Иткининын, Канзафаром Усаевым, 
И. С. Кузнецовым и Салаватом Юлаевым, по-
ставлял в их отряды под Кунгур продовольствие, 
оружие и боеприпасы. В середине января 1774 
отправил под Кунгур, сформированный им от-
ряд из 42 крестьян. Развернул деятельность по 
формированию «казацкого войска» в Пермской 
провинции. 23 и 24 января участвовал в боях 
под Кунгуром. 30 января под Ильинским острож-
ком его отряд потерпел поражение. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

СИТНИКОВ Константин Егорович (1751—
1815), бердский казак, пугачевец. В казачьей 
службе находился с 1767. В октябре 1773, Сит-
ников вступил в войско Е. И. Пугачева и до кон-
ца марта 1774 участвовал в боях под осажден-
ным Оренбургом. С 04.11.1773 по 23.03.1774 в 
его доме в Бердской слободе квартировал Пуга-
чев, избравший его своей резиденцией — «госу-
даревым дворцом». По свидетельству пугачевца 
Т. Г. Мясникова «горница дома была оклеена 
листами сусального золота — тончайшей бума-
гой золотистого цвета, изготовленной из двусер-
нистого олова. После поражения Пугачева в 
битве под Сакмарским городком и бегства его с 
остатками своего войска на северо-восток, за 
реку Белую, часть казаков-повстанцев осталась 
под Оренбургом и, разбившись на отдельные 
группы, продолжала партизанское движение 
вблизи крепостей и селений Самарской дистан-
ции. В одной из таких групп находился и Сит-
ников. Он вместе с товарищами был схвачен 
карателями в стычке у Переволоцкой крепости 
и 03.05.1774 доставлен в тюремный острог Орен-
бурга. По приговору Оренбургской секретной 
комиссии его «нещадно» наказали плетьми, по-
сле чего освободили и определили в прежнюю 
казачью службу. В сентябре 1774 был произве-
ден в капралы. В 1780 он стал урядником, в 
1790 — хорунжим, в 1797—1802 служил атама-
ном казачьей команды в Бердской слободе.

СИТНИКОВ (он же Толкачев) Матвей Ивано-
вич (1740 — не ранее 1775), пугачевец. Проис-
ходил из приписанных к Авзяно-Петровскому 
заводу ясачных крестьян села Болдырь Казан-
ского уезда. Оттуда в 1762 бежал в Яицкий го-
родок, где жил в наемных работниках у казаков 
Толкачевых, занимался охотой и рыболовством, 
пас конские табуны, плотничал. К повстанческо-
му движению примкнул в январе 1774, в дни 
пребывания Е. И. Пугачева в Яицком городке. 

По совету атамана М. П. Толкачева Пугачев на-
значил его атаманом над жившими в городе 
«пришлыми российскими людьми» из числа ма-
стеровых (около 150 человек). Они работали над 
сооружением передвижной трехорудийной пу-
шечной батареи, установленной на больших, 
длиною в восемь саженей, санях, защищенной 
деревянными стенками с тремя амбразурами. 
Эту маневренную батарею повстанцы намерева-
лись использовать для обстрела осажденной 
горо довой крепости, однако опыт оказался не-
удачным. Батарею, созданную по замыслу Сит-
никова, «по великой тяжести с места, на котором 
зделана, содвигнуть не могли». Под наблюдени-
ем Пугачева он руководил и работами по устрой-
ству минного подкопа под фундамент каменной 
колокольни Михайловского собора, стоявшего 
внутри крепости. Мина под колокольней была 
взорвана пугачевцами 19.02.1774; она рухнула, 
не причинив большого урона осажденным. За 
два дня до вступления в Яицкий городок брига-
ды генерала П. Д. Мансурова (16—17.04.1774) 
сбежавший оттуда Ситников написал прошение 
Пугачеву о назначении его атаманом на Иргизе, 
обязуясь поставлять из тех мест хлеб и другие 
съестные припасы. Укрывшись с немногими бе-
жавшими с ним людьми вблизи реки Большой 
Узень, он вскоре собрал отряд из 40 яицких ка-
заков, беглых солдат и рекрутов, крестьян и дво-
ровых людей. Отряд в течение нескольких не-
дель маневрировал по заволжским степям, не 
предпринимая активных действий, нападая на 
небольшие обозы и конские табуны. 27.05.1774 
карательная команда настигла этот отряд, захва-
тила его в полном составе в плен и доставила в 
Яицкий городок. По определению Оренбург-
ской секретной комиссии Ситников был приго-
ворен к наказанию кнутом (100 ударов) с после-
дующей отправкой на пожизненные каторжные 
работы.

СКАЛОН Георгий-Антон Данилович (1720—
1777), генерал-поручик, дворянин. Служил па-
жом при генерале Л. В. Гессен-Гомбургском. 
Принял участие в Польском и Крымском похо-
дах, отличился при штурме Перекопской линии 
и битвах под Бахчисараем и Карасёве. В 1737—
1739 сражался в Молдавии в звании подпоручи-
ка. Во время осады Хотина отличился при взя-
тии турецкого ретраншемента. За время Семи-
летней войны вырос в звании от премьер-майора 
до полковника. Принимал участие в сражениях 
при реке Прегель, Дрезине, Фридрикберхе, 
Грос-Егерсдорфе, Цорндорфе и взятии Берлина. 
Был пленён 19.06.1761 в бою при Кастьянах. 
Вернулся в строй спустя полгода после обмена 
военнопленными. В 1763 был переведён в рас-
поряжение Сибирского корпуса. Первоначально 
служил командиром драгунского полка, в 1766 
стал командиром драгунской бригады. Прини-
мал участие в проектировании и создании 
Колывано-Кузнецкой линии, служившей для за-
щиты от китайской агрессии. Основал Ануйскую 
и Катунскую крепости и приказал перенести 
Семи палатинскую и Ямышевскую. Награжден 
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орденом Святого Георгия IV степени (1770). Во 
время восстания Е. И. Пугачёва он под руковод-
ством И. Деколонга организовал борьбу с по-
встанцами. После отбытия Деколонга на Орен-
бургскую линию для борьбы с пугачёвцами, 
Скалон оставался командующим войсками на 
Сибирской линии. В январе 1774 он отправил 
12-ю и 13-ю лёгкие полевые команды на помощь 
Челябинску. Для умиротворения крестьян Исет-
ской провинции и Сибирской губернии, 
13.03.1774 разослал объявление к населению, в 
котором обещал прощение сдавшимся повстан-
цам и призывал их доставлять властям нерас-
каявшихся товарищей. В начале апреля по его 
инициативе было разослано «Увещевание нахо-
дящимся в Оренбургской и Сибирской губерни-
ях башкирами, мещерякам и татарам», в котором 
от имени соплеменников, состоящих на службе 
на Сибирской линии, население призывалось к 
повиновению. При его содействии в 1774 был 
составлен рукописный «Русско-киргизский сло-
варь». За «усмирение пугачёвского бунта» был 
награждён орденом Святой Анны I степени 
(1775). В 1777 был произведён в генерал-
поручики и назначен командующим Сибирским 
корпусом. Умер во время инспекции Усть-
Камено горской крепости, где и был похоронен 
с воинскими почестями.

СКАЧКОВ Тимофей Петрович (годы жизни не 
установлены), яицкий казак, пугачевец. В войско 
Е. И. Пугачева вступил под Яицким городком 
19.09.1773; участвовал во взятии прияицких кре-
постей, осаде Оренбурга, походе повстанцев по 
Уралу, Прикамью и Поволжью. После разгрома 
Пугачева в битве у Солениковой ватаги под Чер-
ным Яром (25.08.1774) сумел избежать плена и 
с группой казаков-повстанцев пытался добрать-
ся до Яицкого городка, но вблизи Сызрани был 
схвачен карателями и отконвоирован в Сим-
бирск, в штаб-квартиру генерала Панина. От-
туда его отправили под конвоем в Москву, где 
производилось «генеральное» следствие. Достав-
ленный туда 22.11.1774, он в тот же день был 
допрошен в следственной комиссии. По судеб-
ному приговору от 09.01.1775 Скачкова отнесли 
к тем, кого надлежало «высечь кнутом и, вырвав 
ноздри, послать на поселение». После публич-
ной экзекуции их отправили в заполярный 
Кольский острог (город Колу) Архангелогород-
ской губернии. Ссыльные были доставлены туда 
в середине февраля. На поселении Скачков про-
жил более четверти века.

СКВОРКИН Алексей Петрович (дата рождения 
не установлена — 1773), яицкий казак. Зять вой-
скового атамана П. В. Тамбовцева, убитого вос-
ставшими казаками «мятежной» стороны 
13.01.1772. Утром 18.09.1773 был схвачен пуга-
чевцами у Сластиных хуторов и доставлен к 
Е. И. Пу га чеву (императору «Петру III»). На до-
просе пленник признался, что старшина М. М. 
Бородин послал его в разведку, чтобы выведать 
силы восставших и ближайшие их намерения. По 
настоянию казаков-повстанцев его казнили.

СКИРМАНТОВ Иван Александрович (1729 — 
не ранее 1776), командир 3-го гарнизонного ба-
тальона в Оренбурге. Участвовал в обороне го-
рода, осажденного войском Е. И. Пугачева с 
05.10.1773 по 23.03.1774.

СКОПИН Антип (1752—1773), оренбургский 
гарнизонный солдат. С 1773 служил писарем у 
коменданта Нижнеозерной крепости премьер-
май ора З. И. Харлова. После взятия крепости 
войском Е. И. Пугачева повстанцы казнили Ско-
пина вместе с Харловым, А. И. Фигнером 
и П. А. Кабалеровым, а также казачьим капра-
лом Бикбаем Усмановым.

СКУПИНСКИЙ Антоний Яковлевич (годы жиз-
ни не установлены), польский офицер, участник 
Барской конфедерации (1768—1772). В январе 
1774, вместе с ссыльными конфедератами 
И. М. Зверинским, М. П. Лясковским и 
И. Я. Яворским, подал прошение командующему 
карательными войсками генерал-аншефу 
А. И. Бибикову о желании служить под его на-
чалом и принимать участие в подавлении пуга-
чевского восстания. В феврале того же года 
Скупин ский был зачислен поручиком в Казан-
ский гусарский полуэскадрон, который вошел в 
бригаду генерала А. Л. Ларионова. С середины 
марта служил в корпусе подполковника 
И. И. Михельсона, участвовал в походе по Ура-
лу, Прикамью и Поволжью, в боях с отрядами 
пугачевских атаманов и самого Е. И. Пугачева. 
Отличился в сражениях у села Чесноковки, под 
Казанью и у Солениковой ватаги под Черным 
Яром. В конце 1774 получил разрешение воз-
вратиться в Польшу.

СЛОМИХИН Дмитрий Алексеевич (1726 — не 
ранее 1775), яицкий казак. В январе — июне 
1772 принимал участие в восстании казаков «мя-
тежной» стороны на Яике. К пугачевскому вос-
станию примкнул 18.09.1773 под Яицким город-
ком, участвовал в походе к Оренбургу и во взя-
тии прияицких крепостей. В начале октября 
Е. И. Пугачев (император «Петр III») отправил 
из-под Оренбурга трех казаков (Сломихина, 
Панкина и Мякутина) со своими указами в Яиц-
кий городок к казакам И. Фофанову, П. Яманову 
и Д. Кобылину («Кобылья Голова»). Указы пред-
писывали им привлечь новых сторонников и 
прислать в его войско под Оренбург 300 годных 
к службе казаков. Посланцы добрались до Ран-
невых хуторов, но ехать в Яицкий городок не 
отважились, а указы поручили отвести туда мест-
ным хуторским казакам А. Хохлову и М. Чер-
нееву, что те и исполнили. Сами же Сломихин, 
Панкин и Мякутин возвратились к Пугачеву, 
служили в его войске, участвовали в боях под 
Оренбургом до весны 1774. При поражении 
войска Пугачева в битве 01.04.1774 под Сакмар-
ским городком Сломихин и Панкин попали в 
плен к карателям. Они содержались под след-
ствием в Оренбургской секретной комиссии, ко-
торая 21.06.1774 приговорила обоих к «нещад-
ному наказанию плетьми».
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СЛУДНЫХ Федор (около 1744 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773-1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»). Крестьянин де-
ревни Кайсарской Нижнеувельской слободы. 
После сожжения деревни «злодейскою толпою» 
был захвачен. Принимал участие в сражениях 
под Челябинском («был с копьем»). Пойман во-
инской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

СЛЯУСИН КИНЗИН (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир Бушман-Кип чак-
ской волости Ногайской дороги. Сын Кинзи 
Арсланова. Примкнул к восстанию в октябре 
1773. Участвовал в осаде Оренбурга. Осенью 
1773 — весной 1774 занимался распространени-
ем манифестов Пугачёва среди населения Но-
гайской дороги. Мобилизовывал башкир южных 
волостей той же дороги в Главное повстанческое 
войско. Летом совместно с Кутлугильды Абдрах-
мановым участвовал в боях около деревни Бу-
гульчан Уфимской провинции, Сакмарского го-
родка Оренбургской провинции против прави-
тельственных войск. В ноябре был арестован 
Алибаем Мурзагуловым и отправлен в Казан-
скую секретную комиссию, затем в Москву. 
09.04.1775 вместе с Салаватом Юлаевым и Юла-
ем Азналиным доставлен в Оренбург. 23 апреля 
освобождён. Дальнейшая судьба неизвестна.

СМАИЛ БИККЕНИН (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Сын стар-
шины Юрминской волости Казанской дороги 
Биккини Якушева. Примкнул к восставшим вме-
сте с отцом. Принимал активное участие в вос-
стании в декабре 1773 — апреле 1774 на Казан-
ской дороге.

СМИРНОВ Ефим (дата рождения не установле-
на — 1773), приказчик Авзяно-Петровского за-
вода. Вместе с шестью сослуживцами-приказ чи-
ками отказался исполнять указ Е. И. Пугачева от 
17.10.1773 об изготовлении двух мортир и бомб 
к ним для повстанческой артиллерии. Ослушни-
ки были арестованы, закованы в кандалы, до-
ставлены в Бердскую слободу и казнены.

СМИРНОВ Матвей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-

ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

СМИРНОВ Михаил (1752 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевой обстановке утратил 
имущество: «лошать мерин коурой с седлом, на-
галище ружейное, епанча валенная, две рубаш-
ки пестрые, сумы переметные, да сумы ж баш-
кирские, коты новые, пороху полфунта». В фев-
рале 1774 Красноуфимской станичной избой за 
утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

СМИРНОВ Устин (1755 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

СОБАКИН Алексей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773-1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III») на стороне правительства. 
Приказчик Юго-Камских заводов князя 
Б. Г. Шаховского. Руководил карательной коман-
дой в верховьях Камы (январь 1774).

СОБОЛЕВ Иван (1754 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

СОКОЛОВ Гаврила Иванович (1720—1773), 
офицер гарнизона Татищевой крепости, капи-
тан. Происходил «из дворовых людей», в воен-
ную службу вступил в 1735, участвовал в Русско-
турецкой войне (1735—1739). В последующие 
годы служил в гарнизонах линейных крепостей 
в Сибири и в Оренбургской губернии; в пору-
чики был произведен в 1765, в капитаны — в 
1771. В день захвата войском Е. И. Пугачева Та-
тищевой крепости (27.09.1773) повстанцы каз-
нили его вместе с бригадиром Х. Х. Биловым, 
полковником Г. М. Елагиным и другими.



178

СОКОЛОВ Степан (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

СОКОЛОВ Тимофей (годы жизни не установле-
ны), капрал казачьей команды в Елшанской кре-
пости. В конце октября 1773 был взят полков-
ником П. М. Чернышевым в возглавляемый им 
корпус, направлявшийся на помощь Оренбургу, 
но в шести верстах от города, утром 13 ноября, 
корпус окружили пугачевские отряды и после 
недолгого сопротивления угнали в плен. В чис-
ле пленных оказался и Соколов, который, одна-
ко, спустя три дня сбежал из повстанческого 
лагеря вместе с хорунжим Борской крепости 
Р. И. Бочкаревым. Вскоре Соколов добрался до 
Бузулукской крепости, комендант которой под-
полковник Д. Х. Вульф, взяв его с собой, увез в 
Казань к губернатору Я. Л. Бранту. На допросе, 
производившемся 21 ноября в Казанской гу-
бернской канцелярии, Соколов дал подробные 
показания о походе корпуса Чернышева к Орен-
бургу, захвате его в плен пугачевцами, прорыве 
корпуса бригадира А. А. Корфа в Оренбург и со-
стоянии сил Пугачева в главном его лагере — 
Бердской слободе.

СОКОЛОВА Анна Ивановна (1735 — не ранее 
1775), жена пугачевского атамана А. Т. Соколова-
Хлопуши. Уроженка Бердской слободы вышла 
замуж за жившего тут ссыльного тверского кре-
стьянина Соколова в 1761. В 1763 у них родился 
сын Иван. В 1768 Хлопуша был арестован за раз-
бой и осужден на каторжные работы. Вскоре по-
сле этого Анна Соколова вступила во второй 
брак, с Гаврилой Шлыковым, посадским челове-
ком, жителем Илецкой Защиты, и уехала к нему 
с Иваном. 16.02.1774 пугачевский отряд во гла-
ве с Хлопушей овладел Илецкой Защитой. Здесь 
атаман и разыскал свою бывшую жену и их сына. 
Хлопуша вознамерился было казнить «изменщи-
цу» и второго ее мужа, но сын вступился за них 
и вымолил прощение. Покидая со своим отря-
дом Илецкую Защиту, атаман увез с собой жену 
и сына, которых снова поселил в Бердской сло-
боде. 23 марта Пугачев, потерпевший накануне 
поражение в битве у Татищевой крепости, ре-
шил оставить названную слободу и стал выво-
дить отсюда конные свои отряды, намереваясь 
прорваться с ними к Яицкому городку. Получив 
разрешение у Пугачева, Хлопуша с женой и сы-
ном отправился в Сакмарский городок, надеясь 
укрыть их там у надежных людей. Но доехали 
беглецы только до Каргалинской слободы, где 
их схватили верные властям татары во главе со 
старшиной Абдулиным. День спустя, 24 марта, 
они были отконвоированы в Оренбург и заклю-

чены в тюремный острог. 10 июля по приговору 
Оренбургской секретной комиссии Хлопуша был 
казнен. Его жену и сына тогда же из тюрьмы 
освободили.

СОКОЛОВСКИЙ Петр (годы жизни не установ-
лены), отставной гарнизонный капрал. В 1773—
1774 жил в Магнитной крепости. Был очевидцем 
штурма и взятия Магнитной крепости войском 
Е. И. Пугачева. Бежав оттуда, Соколовский 
явился в Кизильскую крепость, где при допросе 
в походной канцелярии поведал о том, как пуга-
чевцы, подступив в ночь на 6 мая к Магнитной, 
«невзирая на сильную пушечную и оружейную 
пальбу» из атакуемой крепости, пошли на штурм 
и, «усилясь», разломали крепостные стены («за-
плоты»). «Пополуночи в 3-м часу», сломив сопро-
тивление гарнизона, они ворвались в саму кре-
пость, «где как артиллериею, так и всем имуще-
ством завладели».

СОЛОВЬЕВ Алексей (годы жизни не установле-
ны), секунд-майор гарнизона крепости святого 
Дмитрия Ростовского (Ростов-на-Дону). В декаб-
ре 1773 комендант крепости генерал И. А. По-
тапов послал Соловьева на левобережье Волги 
для разведывания обстановки, сложившейся на 
западе Оренбургской губернии, где активизиро-
вались действия пугачевских эмиссаров и атама-
нов. Приехав в Симбирск, он вступил волонте-
ром в 22-ю легкую полевую команду подполков-
ника П. Б. Гринева и с начала января 1774 
участвовал в подавлении повстанческого движе-
ния в Ставропольской провинции, под Черем-
шанской и Красноярской крепостями. 7 января 
участвовал в штурме Алексеевска, обороняемого 
отрядом атамана И. Ф. Арапова. Отличился Со-
ловьев в бою 14.02. 1774 у Бузулукской крепо-
сти, где, командуя сводной конной группой из 
нескольких рот гусар и драгун, нанес фланговый 
удар, а затем около семи верст преследовал 
остатки разгромленного отряда Арапова, кото-
рый бежал в сторону Тоцкой крепости. В даль-
нейшем, находясь в бригаде генерала П. Д. Ман-
сурова, участвовал в боях у Татищевой крепости, 
у реки Быковки, в подавлении очагов сопротив-
ления в Заволжье.

СОЛОДОВНИКОВ Иван Яковлевич (1734 — не 
ранее 1781), яицкий казак. В службу вступил в 
1754. С 04.10.1773 в команде яицкого войсково-
го старшины М. М. Бородина (до 420 казаков) 
находился в Оренбурге, участвовал в его обо-
роне в дни пугачевской осады; познее с коман-
дой того же Бородина подавлял повстанческое 
движение на Яике, в Заволжье и правобереж-
ных уездах Поволжья. Впоследствии конвоиро-
вал арестованного Е. И. Пугачева из Яицкого 
городка в Симбирск. 15.06.1774 Солодовников 
был произведен в хорунжие, а в январе 1779 — 
в сотники.

СОМОВ Андрей Иванович (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775), сотник, атаман повстанцев. Отставной 
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сержант гвардии Преображенского полка. 
Примкнул к восставшим. Во главе отряда дей-
ствовал в декабре 1773 — январе 1774 в районе 
городов Сергиевска и Заинска и насчитывал 
первоначально до 150 человек, а к концу января 
1774 до 800 человек из русских крестьян, кал-
мыков, пахотных солдат, новокрещен-персов. 
В начале февраля 1774 его отряд потерпел по-
ражение от карательных команд корпуса гене-
рал-майора П. М. Голицына в ходе его наступле-
ния от Казани к Оренбургу.

СОРОКИН Назар Петрович (годы жизни не 
установлены), приказчик Каноникольского ме-
деплавильного завода. 22.10.1773 он «по при-
нуждению башкирцов» оказался в повстанческом 
лагере под Оренбургом, где пробыл несколько 
часов. В тот же день Е. И. Пугачев отправил 
Соро кина обратно со своим именным указом, в 
соответствии с которым тот должен был забрать 
имевшиеся на заводе пушки, ядра, порох, сви-
нец и «всякия государевы припасы», как можно 
быстрее («скорым поспешением») возвратившись 
с «командой» в лагерь под Оренбург. Прибыв на 
свой завод, Сорокин собрал отряд из 120 завод-
ских работников, мастеровых, приписных кре-
стьян, взял пушки, припасы, провиант и отпра-
вился под Оренбург к Пугачеву. По пути туда 
он, раскаявшись в своем поступке, подговорил 
двух своих спутников к побегу и скрытно бежал 
вместе с ними. 2 ноября беглецы явились в 
Верхнеозерную крепость, где Сорокин поведал 
коменданту полковнику О. Х. Демарину о своих 
приключениях и отдал ему пугачевский указ. 
Отряд каноникольских мастеровых и крестьян, 
покинутый Сорокиным, к Пугачеву привел за-
водской конторщик Лупоглазов.

СОФОНОВ Яким (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

СОФЬИН Матвей (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

СОФЬИН Петр (дата рождения не установле-
на — 1774), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-

чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Погиб в бою 30.01.1774 под се-
лом Ординским.

СПИЦИН (Спицын) Иван Яковлевич (около 
1722 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин села Сухринского. Прим-
кнул к повстанцам, служил в команде есаула 
К. Корыстовского, склонял жителей села к со-
противлению. Принимал в своем доме приехав-
шего из-под Долматовского монастыря есаула 
В. Софонова. После действий правительствен-
ной команды по усмирению повстанцев, сдался 
генерал-поручику И. Д. Деколонгу. Определе-
нием Шадринской управительской канцелярии 
приговорен к наказанию плетьми. По конфир-
мации приговора наказан плетьми 18.03.1774, 
затем отпущен домой.

СПИЦЫН Семен Анисомович (около 1737 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин села Сухринского. В 1773 служил счет-
чиком денежной казны в Шадринской канцеля-
рии. Прихватив денежную казну, примкнул к 
повстанцам, служил в команде есаула К. Коры-
стовского, склонял жителей села к сопротивле-
нию. В Волковской слободе присутствовал при 
казни Коростовским подканцеляриста из Екате-
ринбурга Колобова. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к каз-
ни. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом повешен.

СПЫТКОВ Яков Иванович (1749 — не ранее 
1775), офицер Оренбургского гарнизона, пору-
чик. В мае — июне 1772 участвовал в каратель-
ной экспедиции генерала Ф. Ю. Фреймана, на-
правленной из Оренбурга на подавление восста-
ния яицких казаков «мятежной стороны». 
С октября 1773 участвовал в обороне Оренбурга, 
осажденного войском Е. И. Пугачева. При по-
ражении гарнизона на вылазке, предпринятой 
13.01.1774, Спытков был ранен в бою под Берд-
ской слободой.

СТАДУХИН (Осипов) Александр Осипович 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Шихтмейстер Екатеринбург-
ской заводской конторы. Захвачен в плен 
повстанцами. Писарь в отрядах атаманов 
И. Н. Зарубина и И. С. Кузнецова. Прибыл в 
Красноуфимск с Кузнецовым, в качестве его се-
кретаря. При отъезде Кузнецова под Кунгур по 
семейным обстоятельствам (болезнь сестры Анны) 
остался в Красноуфимске. 19.02.1774 был аресто-
ван командой Д. О. Гагрина. По приговору 
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Казанской секретной комиссии 22.05.1774 осво-
божден от наказания и определен в прежнюю 
службу.

СТАНИСЛАВСКИЙ Сергей Кириллович 
(1723 — не ранее 1775), генерал-майор. Принад-
лежал к мелкопоместному польскому шляхет-
ству. В русскую военную службу вступил в 1742. 
С того времени около 20 лет провел при дворе 
императрицы Елизаветы Петровны, служа гре-
надером в дворцовой ее охране. После упразд-
нения Петром III лейб-кампании в 1762 Стани-
славский был произведен в чин армейского пол-
ковника и направлен на гарнизонную службу в 
Тобольскую губернию. В 1767 получил произ-
водство в бригадиры, в 1768 — в генерал-
майоры, с 1772 занимал пост коменданта погра-
ничной дистанции укреплений в Западной Си-
бири. В середине октября 1773 тобольский 
губернатор Д. И. Чичерин отправил Станислав-
ского с двумя легкими полевыми командами и 
отрядом сибирских казаков (всего около 1200 че-
ловек) на помощь Оренбургу, осажденному вой-
ском Е. И. Пугачева. В начале ноября добрался 
до Орской крепости и в последующем под раз-
ными предлогами уклонялся от исполнения 
предписанной ему задачи. В мае, подчинившись 
строжайшим приказаниям генералов П. М. Го-
лицына и Ф. Ю. Фреймана, выступил в поход для 
преследования Пугачева, направлявшегося к 
Троицкой крепости. Однако, достигнув Верхо-
Яицкой, повернул обратно и возвратился в Ор-
скую крепость. В июне 1774 со своею полевой 
командой находился в Троицкой крепости. 
В 1775 на 4 месяца был уволен в отпуск, а в 
октябре того же года ему продилили этот срок 
еще на полгода.

СТАНКЕВИЧ Петр (дата рождения не установ-
лена — 1774), офицер 24-й легкой полевой ко-
манды, капитан. С конца декабря 1773 находил-
ся со своей командой в составе бригады генера-
ла Мансурова, которая вела наступление от 
Самары к Оренбургу. Участвовал в боях против 
отрядов пугачевского атамана И. Арапова под 
Самарой, Алексеевском и Бузулукской крепо-
стью. В битве против войска Е. И. Пугачева, раз-
вернувшейся 22.03.1774 у стен Татищевой кре-
пости, он был тяжело ранен при атаке восточно-
го крепостного вала и 2 апреля умер.

СТАРИКОВ Матвей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), красноуфимский казак. 
16.01.1774 Красноуфимской станичной избой в 
составе команды отправлен в «отряды под Кун-
гур». Входил в состав отряда атамана М. Е. Маль-
цева. Участник боя 30.01.1774 под селом Ордин-
ским. В феврале 1774 Красноуфимской станич-
ной избой за утерянное казенное ружье с него 
взыскан 1 рубль.

СТАРОВО-МИЛЮКОВ Василий Яковлевич 
(1722 — не ранее 1776), губернаторский това-
рищ (вице-губернатор) Оренбургской губернии, 
действительный статский советник, отставной 
полковник. Во время осады Оренбурга войском 
Е. И. Пугачева принимал деятельное участие в 
обороне городовой крепости. На военном сове-
те, состоявшемся 07.10.1773, единственным из 
всех присутствовавших, он высказался за актив-
ные наступательные действия (все остальные, 
всецело полагаясь на военную помощь извне, 
высказали себя сторонниками оборонительной 
стратегии). В его ведении в дни осады находи-
лась артиллерия Оренбургского гарнизона, со-
стоявшая из семидесяти пушек, гаубиц и мор-
тир, установленных вдоль ворот, на бастионах и 
куртинах крепости.

СТАРЦЕВ Алексей (годы жизни не установле-
ны), яицкий казак. В середине декабря 1773 ко-
мендант Яицкого городка подполковник Симо-
нов послал Старцева с казаком Г. Абышевым на 
разведку к Бударинскому и Кожехаровскому 
форпостам. Возвратившись оттуда, они объясни-
ли, что вблизи форпостов появились передовые 
партии пугачевцев из отряда атамана М. П. Тол-
качева, которые, разъезжая по хуторам «послуш-
ных» казаков, забирают лошадей и рогатый скот. 
Старцеву и Абышеву стало известно, что Толка-
чев, находящийся в низовьях Яика, намерен, 
забрав в свой отряд казаков с нижне-яицких 
крепостей и форпостов, направиться к Яицкому 
городку и напасть на него после Рождества. 
С 30.12.1773 по 16.04.1774 Старцев находился 
среди защитников городовой крепости, осаждав-
шейся пугачевскими отрядами.

СТЕПАНОВ Герасим (годы жизни не установ-
лены), писарь, пугачевец. В начале 1770-х слу-
жил в заводских конторах ряда металлургиче-
ских предприятий Урала. С мая 1774 участвовал 
в походе повстанцев по Уралу, Прикамью и По-
волжью, во время которого, в начале июня, был 
определен Е. И. Пугачевым в его Военную кол-
легию на должность повытчика (столоначальни-
ка). Сохранилось 12 указов этой коллегии, в со-
ставлении которых вместе с коллежским секре-
тарем И. Дубровским участвовал и Степанов.

СТЕФАНОВ Павел (1733 — не ранее 1774), свя-
щенник церкви в Ильинской крепости. Нахо-
дился в крепости при взятии ее отрядом пуга-
чевского атамана А. Т. Соколова-Хлопуши 
(22.11.1773) и при повторном ее захвате 
Е. И. Пугачевым (29.11.1773).

СТРЕЛКОВ Степан Петрович (годы жизни не 
установлены), офицер Воронежского гарнизона, 
секунд-майор. 13.02.1774 он подал прошение 
генерал-аншефу А. И. Бибикову о зачислении 
волонтером в одну из частей, воевавших против 
Е. И. Пугачева. Месяц спустя, признав его не-
годным к полевой армейской службе, Бибиков 
определил Стрелкова на вакантную должность 
коменданта в Ставрополь.
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СТРУНЯШЕВ Евдоким (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева (им-
ператора «Петра III»), гурьевский казак. После 
Захвата Гурьева отрядом атамана А. А. Овчин-
никова 27.01.1774 был назначен атаманом каза-
чьей команды. Арестован 01.05.1774 каратель-
ной командой подполковника Д. Карнаурова. 
01.11.1774 на допросе в Казанской секретной 
комиссии дал показания о своем атаманстве в 
Гурьеве.

СТУПИШИН Алексей Алексеевич (1722—1786), 
российский военный и государственный деятель, 
дворянин, основатель города Моздок. Военную 
службу начал 01.09.1736. В 1749 — воевода в 
Курмыше. Участвовал в Семилетней войне; с 
1758 — полковник, с 1760 — бригадир, с 1762 — 
генерал-майор. В 1762—1763 был комендантом 
Кизлярской крепости. В 1767—1768 был де-
путатом Уложенной комиссии от города Пере-
слав ля-Залесского. В Русско-турецкой войне 
(1768—1774) командовал одним из флангов рус-
ской армии; был послан в Санкт-Петербург с 
вестью о победе под Хотином; 20.09.1769 на-
граждён орденом Святой Анны 1-й степени. 
В 1773 получил чин генерал-поручика и назна-
чен нижегородским губернатором. Сыграл важ-
ную роль в подготовке Нижнего Новгорода к 
возможному штурму войска Е. И. Пугачева. Ког-
да в июле 1774 в направлении Нижнего Новго-
рода двинулись повстанческие войска, для устра-
шения потенциальных повстанцев, приказал 
повесить трёх пугачёвских лазутчиков. После 
подавления восстания был пожалован орденом 
Святого Александра Невского. После открытия 
Нижегородского наместничества 09.09.1779 был 
назначен генерал-губернатором и получил чин 
генерал-аншефа. В 1782 был назначен влади-
мирским генерал-губернатором. Выйдя в отстав-
ку, поселился в Нижнем Новгороде.

СТУПИШИН Егор Алексеевич (1731—1791), 
комендант Верхояицкой крепости, полковник. 
В ноябре 1773 — мае 1774 руководил обороной 
крепости от нападавших на нее пугачевских от-
рядов, участвовал в карательных рейдах по 
Исетской и Уфимской провинциям. В расправах 
над арестованными повстанцами Ступишин от-
личался особой жестокостью. По его приказу у 
захваченного в плен в мае 1774 башкира-пуга-
чевца Зауфутдина Мусина были отрезаны нос и 
уши, отрублены пальцы правой руки, после чего 
Мусина освободили, чтобы он, явившись в род-
ные места, устрашил своим видом других мятеж-
ников, склонив их к покорности властям. В 
октяб ре 1787 по указу Екатерины II комендант 
Верхнеуральской крепости был уволен в отстав-
ку в прежнем полковничьем чине.

СУБХАНКУЛ КИЛТЯКОВ (1720 — 17.02.1774, 
Кунгур), старшина Тюбелясской волости Сибир-
ской дороги, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»), повстанческий 

полковник (1774). Житель деревни Сюрюкаево. 
Имел в ведении 91 двор. В середине декабря 
1773 с башкирами своей волости примкнул к от-
ряду атамана И. С. Кузнецова, с которым 22 де-
кабря прибыл в Саткинский, 24 декабря — в 
Златоустовский заводы; принимал участие в ор-
ганизации там самоуправления. Вместе с Сала-
ватом Юлаевым участвовал в походе на Красно-
уфимск и Кунгур. После отъезда Салавата Юла-
ева возглавил совместно с Чюри Рясуловым 
башкиро-татарский отряд. В конце января 1774 
в результате конфликта между руководителями 
повстанческого движения по приказу атамана 
М. Е. Мальцева был арестован, при отступлении 
повстанческих войск оставлен в заточении. Вме-
сте с Чюри Рясуловым захвачен в плен прави-
тельственными войсками. После допросов и пы-
ток был казнен.

СУБХАНКУЛ КОШМАНОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. 
Старшина Айлинской волости Исетской провин-
ции. Житель деревни Субханкулово (ныне Че-
лябинская область). Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774, затем 
«возвратился в прежнее повиновение».

СУВОРОВ Александр Васильевич (13.11.1730, 
Москва — 06.05.1800), русский полководец, 
основоположник русской военной теории, гене-
ралиссимус (1799), генерал-фельдмаршал (1794), 
генерал-фельдмаршал Священной Римской им-
перии (1799), великий маршал войск пьемонт-
ских. В 1742 был зачислен мушкетёром в Семё-
новский лейб-гвардии полк, в котором в 1748 
начал действительную военную службу, посте-
пенно повышаясь в чинах. В 1754 получил пер-
вый чин поручика и был назначен в Ингерман-
ландский пехотный полк. С 1756 по 1758 служил 
в Военной коллегии. С 1758 находился на штаб-
ных и командных должностях, участвовал в 
Кунерс дорфском сражении (1759), во взятии 
Берлина (1760) и Кольберга (1761). В 1762 про-
изведен в полковники и назначен командиром 
Астраханского пехотного, в 1763 — командиром 
Суздальского пехотного полка (до 1769). 
В 1764—1765 составил и ввел в действие «Пол-
ковое учреждение» — наставление о воинском 
распорядке, правилах обучения и воспитания 
офицеров и солдат. В мае — июне 1773 отряд 
Суворова дважды форсировал Дунай и разбил 
турок у Туртукая. В августе 1774 по приказу им-
ператрицы Екатерины II направлен с войсками 
для подавления восстания под руководством 
Е. И. Пугачева, сопровождал захваченного в 
плен Пугачева в Симбирск. В 1774—1786 коман-
довал дивизиями и корпусами в различных рай-
онах России; руководил сооружением Кубанской 
укрепленной линии и усилением обороны Кры-
ма. В 1778 предотвратил высадку турецкого де-
санта в Ахтиарской бухте, чем была сорвана по-
пытка Турции развязать новую войну в невы-
годной для России международной обстановке. 
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В 1786 был произведен в генерал-аншефы. 
В 1788 участвовал в осаде Очакова, где был 
ранен. В 1791—1794 командовал различными 
соединениями в Финляндии и на Юге России, 
руководил строительством укреплений на гра-
ницах империи. В августе 1794 назначен коман-
дующим русскими войсками, направленными 
для подавления Польского восстания (1794). 
Императрица Екатерина II, произведя Суворова 
в фельдмаршалы, в октябре 1795 отозвала его из 
Польши. Приняв в 1796 командование войсками 
на юге (в Тульчине), Суворов написал знамени-
тое произведение «Наука побеждать», в котором 
обобщил многолетний опыт обучения и воспи-
тания войск. Критика павловского устава и отказ 
Суворова выполнить приказ императора Павла I 
привести подчиненные ему войска «в мой по-
рядок» повлекли за собой увольнение Суворова 
из армии и ссылку в село Кончанское Новгород-
ской губернии. В октябре 1799 Павел I разорвал 
союз с Австрией и отозвал войска Суворова 
в Россию. Суворов вновь подвергся опале за на-
рушения «высочайшего устава». С 1789 носил 
почётное прозвание «граф Суворов-Рымникский», 
а с 1799 — «князь Италийский граф Суворов-
Рымникский». Награжден орденами Святого 
апостола Андрея Первозванного (1787, брилли-
антовые знаки к ордену в 1789), Святого Геор-
гия 1-й, 2-й , 3-й класса, Святого Владимира 
1-й степени (1783), Святого Александра Невско-
го (1771, звезда ордена с бриллиантами в 1780), 
Святой Анны (1770), Святого Иоанна Иеруса-
лимского, большой командорский крест (1799), 
Чёрного орла (1794, Пруссия), Красного орла 
(1794, Пруссия) и другими.

СУВОРОВ Назар Сергеевич (годы жизни не 
установлены), офицер Уфимского гарнизона, ка-
питан. Участвуя в обороне Уфы, команда Суво-
рова занимала позицию у Воздвиженского пике-
та, «подле логу». Сюда был направлен один из 
главных ударов войска атамана И. Н. Зарубина 
(Чики) при штурме, предпринятом 25.01.1774 с 
пушечной канонадой из многих орудий и «с ве-
ликим азартом и криком». Приступ был отбит 
решительными контратакующими ударами ко-
манд Суворова, капитанов К. Пасмурова, 
М. Аничкова и секунд-майора Н. Н. Пекар-
ского.

СУДАЧИХИН (Судочихин) Емельян (1743—
1774), яицкий казак, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). В 1773 
нес форпостную службу в низовьях Яика. 17 сен-
тября вступил в первый повстанческий отряд 
Пугачева, был с ним на приступах к Яицкому 
городку 18 и 19 сентября. На созванном Пуга-
чевым войсковом круге (19 сентября) казаки вы-
брали его одним из четырех есаулов. В составе 
пугачевского войска Судачихин участвовал во 
взятии прияицких крепостей и боях под осаж-
денным Оренбургом. В начале декабря он со-
провождал атамана М. П. Толкачева, посланно-

го Пугачевым к низовьям Яика, откуда они, со-
брав отряд из казаков нижнеяицких крепостей 
и форпостов, предприняли поход к Яицкому го-
родку и 30 декабря вступили в него. В январе 
1774 погиб в бою под осажденной пугачевцами 
внутренней крепостью.

СУКИН Федор Иванович (1722 — не ранее 
1775), ссыльный дворянин, живший на поселе-
нии в Оренбурге (1772—1775). До своей ссылки 
имел чин статского советника, был президентом 
Мануфактур-коллегии. В 1772 его осудили за то, 
что он знал, но не донес властям о приготовле-
ниях группы злоумышленников к выпуску фаль-
шивых банковских ассигнаций. По определе-
нию Тайной экспедиции Сената от 25.09.1772, 
утвержденному Екатериной II, Сукина, «уважа 
более его неокаменелость в преступлении, не-
жели действительную вину его, повелено: лиша 
чинов, послать на вечное житье в Оренбургскую 
губернию». Живя в Оренбурге, он пользовался 
покровительством со стороны высших чинов 
губернской администрации (губер натора 
И. А. Рейнсдорпа, обер-коменданта К. И. Вал-
лентерна, вице-губернатора В. Я. Ста ро во-
Милюкова и других). Он стал очевидцем осады 
Оренбурга войском Е. И. Пугачева (с 05.10.1773 
по 23.03.1774). События, происходившие в то 
время у стен Оренбурга и внутри блокирован-
ного города, Сукин обстоятельно и живо осве-
тил в письмах от 25.11.1773 и 08.04.1774, адре-
сованных давнему его знакомцу, петербургскому 
губернатору С. В. Перфиль еву.

СУЛДЕШЕВ Елизар Захарович (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), прапорщик, 
повстанческий полковник. 23.07.1774 участвовал 
в торжественной встрече «императора» при вхо-
де Главного повстанческого войска в Алатырь. 
Назначен Пугачевым воеводой Алатыря. До 
вступления 30.07.1774 в Алатырь карательной 
команды секунд-майора В. Меллина исполнял 
обязанности пугачевского градоправителя. При 
аресте у него был отобран указ Пугачева о при-
своении полковничьего звания. После ареста 
содержался в Казанской секретной комиссии, 
24.10.1774 вместе с другими колодниками был 
отправлен в Москву, в Тайную экспедицию Се-
ната, где был привлечен к следствию по делу 
Пугачева и ближайших его сподвижников. По 
приговору 10.03.1775 военного суда был лишен 
чинов и сослан на поселение в Таганрог.

СУЛЕЙМАН ИТКУСТИН (дата рождения не 
установлена — 22.04.1774), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), коман-
дир повстанческого отряда. Старшина Балык-
чинской волости Сибирской дороги. Примкнул 
к восставшим. 22.04.1774 около деревни Тимки-
но, севернее Бирска, вступил в бой с карателями 
майора С. Тютчева. Погиб в бою.
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СУЛЕЙМАН КАРМЫШАКОВ (годы жизни не 
установлены), старшина Катайской волости 
Исетской провинции, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Жи-
тель деревни Сулейманово (ныне территория 
Кунашакского района Челябинской области). 
Примкнул к повстанческому движению. В Исет-
ской провинции участвовал в мобилизации на-
селения, сборе фуража и продовольствия, стол-
кновениях с правительственными войсками. 
Продолжал сопротивление до осени 1774. В де-
кабре 1774 приведен к присяге, возвращен в 
прежнее повиновение. В 1798 служил старши-
ной 4-го башкирского кантона Челябинского 
уезда.

СУЛЕЙМАН КУСЕКЕЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Мишарский старшина 
Дуванской волости Сибирской дороги Уфимско-
го уезда, житель деревни Ака (Ока). Имел в ве-
дении 76 дворов. Владел тюрки. Сподвижник 
Салавата Юлаева под Кунгуром. С лета 1774 ото-
шел от повстанческого движения, позднее уча-
ствовал со своей командой в карательных опе-
рациях против повстанцев. По определению 
Тайной экспедиции от 27.03.1775 был освобож-
ден от наказания.

СУЛЕЙМАН МИНЛИГУЛОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанец. Стар-
шина Иланской волости Казанской дороги, имел 
в ведении 114 дворов. Примкнул к восставшим. 
Продолжал сопротивление до осени 1774, затем 
обратился в прежнее повиновение.

СУЛЕЙМАН МУСТАФИН, участник подавления 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), походный старшина, мулла. Из миша-
рей Уфимской провинции. В апреле 1774 при-
соединился  к  команде  подполковника 
И. И. Михельсона. В должности «мещеряцкого 
предводителя» участвовал в боях против войска 
Салавата Юлаева и Главного повстанческого 
войска. В 1775—1780 служил в Уфимской про-
винциальной канцелярии осведомителем, доно-
ся властям о настроениях среди жителей Казан-
ской и Осинской дорог. В декабре 1775 награж-
ден Сенатом золотой медалью. 24.12.1780 
оренбургским губернатором генерал-поручиком 
И. А. Рейнсдорпом награжден похвальным ли-
стом и 5 аршинами ямбургского сукна «на каф-
тан». Дальнейшая судьба неизвестна.

СУЛЕЙМАН (Сюлейман) ЯКШИЧЮРИН, ахун 
Сибирской дороги. В период Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») направ-
лял рапорты в Уфимскую провинциальную кан-
целярию со сведениями о физических расправах 

Салавата Юлаева и Юлая Азналина над повстан-
цами, отошедшими от участия в движении, и об 
угрозах повесить его самого. Эти документы 
были представлены в качестве свидетельств об-
винения в ходе следствия и суда над Салаватом 
Юлаевым в мае 1775. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

СУЛТАНГУЛ ТИМЕНЕЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Кыр-Иланской волости Казанской дороги, тар-
хан. Примкнул к восставшим. 24.02.1774 подал 
рапорт в повстанческую Военную коллегию.

СУЛТАНМУРАТ ЯНЫШЕВ (Солтанбек Ены-
шев) (первая четверть XVIII века, дер. Карыш-
баш ныне Балтачевского района, Республика 
Башкортостан — 01.11.1777, Оренбургская губ.), 
главный мишарский старшина Ногайской и Си-
бирской дорог, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III») на стороне пра-
вительственных войск. Из дворян; сын старши-
ны Яныша Абдуллина. С середине XVIII века 
жил в деревне Аургазы. Основал деревню Сул-
танмуратово (ныне территория Аургазинского 
района, Республика Башкортостан). В октябре 
1760 подписал прошение от мишарей Ногайской 
дороги в Уфимскую провинциальную канцеля-
рию об издании указа, подтверждающего права 
мишарей на их припуск на башкирскую землю 
(подтверждение получено 17.12.1761). Органи-
затор и предводитель «иноверческих» каратель-
ных отрядов (октябрь 1773 — ноябрь 1774). 
В октябре — ноябре 1773 находился в Стерли-
тамакской пристани. 8—9 ноября в составе от-
ряда подпоручика М. Уракова, шедшего на сое-
динение с генералом В. А. Каром, находился в 
деревне Сарманай. Уклонился от выполнения 
приказа о продвижении к Оренбургу. Зиму 
1773—1774 провел в Бугульме при генерале 
Ф. Фреймане, участвовал в военных столкнове-
ниях с повстанцами. В составе карательных ко-
манд участвовал в сражении под Уфой. В апреле 
проводил карательную акцию в деревне Сафа-
рова. В середине апреля выжигал деревни по 
реке Таныпе. 22 апреля силами карательных от-
рядов нанес поражение отряду старшины Сулей-
мана Иткустина (1000 человек). Имения Султан-
мурата Янышева были разграблены, за его 
голову Каранаем Муратовым объявлено возна-
граждение в 500 рублей, для его поимки отправ-
лен отряд в 1000 человек. В марте 1774 вернул-
ся в Башкирию под прикрытием корпуса под-
полковника И. И. Михельсона, в апреле 
участвовал в подавлении восстания. В мае — ав-
густе 1774 служил у Михельсона, дошел до Ца-
рицына. Отличился во время рейда по Исетской 
провинции: 6 мая участвовал в столкновении с 
отрядом Салавата Юлаева (в окрестностях Сат-
кинского завода), 17 мая — с отрядом Биктими-
ра Уразаева (деревня Ильтебаново). 22 мая при 
сражении с 2-тысячным войском Пугачева 
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в окрестностях Кундравинской слободы его ир-
регулярная команда приняла на себя основной 
удар и понесла значительные потери. В 1775 в 
составе делегации ездил в Москву с ходатай-
ством о награждении за верную службу. За уча-
стие в подавлении восстания был награжден 
двумя золотыми медалями, удостоен звания ка-
питана, получил дворянский титул. Неоднократ-
но поощрялся чиновниками правительственны-
ми учреждений (сукном, продовольствием, день-
гами). В 1777 Указом Сената ему и его брату 
Бахтияру Янышеву было позволено построить 
салотопенный и кожевенный заводы; предостав-
лено право торговать по всей территории Рос-
сии. В 1777 совместно с Ибрагимом Чанышевым 
пытался продать 63 человек своей команды как 
крепостных (сделка не была санкционирована 
правительством).

СУМАРОКОВ Василий (годы жизни не установ-
лены), офицер Второго гренадерского полка, 
капитан. С января 1774 с ротой Второго грена-
дерского полка находился в составе корпуса ге-
нерала Голицына, который, подавляя очаги по-
встанческого сопротивления, вел наступление от 
Казани к Оренбургу. Отличился в битве у Тати-
щевой крепости, где, находясь в передовой 
штурмовой цепи, был ранен при атаке крепост-
ного вала. В дальнейшем участвовал в каратель-
ных операциях вблизи Оренбурга и в Уфимской 
провинции.

СУНГУРОВ Антон Яковлевич  (1754 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773-1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Ялуторовского дистрикта. Направлен 
из Екатеринбурга для защиты Кыштымского за-
вода. Примкнул к восставшим. Участвовал в за-
держании майора Чубарова и поручика Коло-
гривова и сопровождении их на Косотурский 
завод, где последние были казнены (повешены). 
Участвовал в осаде Челябинска, военных стол-
кновениях с командой генерал-поручика 
И. А. Деколонга, боях под Успенской слободой. 
Взят в плен в бою 09.03.1774 под Уксянской сло-
бодой. Определением Шадринской управитель-
ской канцелярии приговорен к казни. По кон-
фирмации приговора генерал-поручиком 
И. А. Деколонгом повешен.

СУПОНИН (Супонев) Семен (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. 
Яицкий казак. Примкнул к восставшим. Служил 
повытчиком в повстанческой Военной коллегии 
(январь — март 1774).

СУРИН Иван Миронович (1735 — не ранее 
1775), офицер Оренбургского гарнизона, капи-
тан. Происходил из мелкопоместных дворян. 
В военную службу вступил в 1753, служил в гар-
низонных войсках в Оренбургской губернии. 
В 1772 получил чин капитана. С октября 1773 

по март 1774 участвовал в обороне Оренбурга, 
отражая со своей командой приступы повстан-
цев и выходя на вылазки за стены городовой 
крепости. 27.03.1774 возглавил команду солдат 
и казаков, посланную на разведку в Каргалин-
скую слободу. Внезапно ворвавшийся туда отряд 
во главе с Е. И. Пугачевым окружил и взял в 
плен эту команду; одному лишь Сурину удалось 
вырваться и спастись бегством.

СУРИН Петр Иванович (1738—1773), офицер 
гарнизона Нижнеозерной крепости, капи-
тан. Происходил из мелкопоместных дворян, в 
военную службу был записан в 1751, фактически 
же начал служить позднее. Участвовал в Семи-
летней войне, был в сражениях под Гросс-Егерс-
дорфом (19.08.1757), Цорндорфом (14.08.1758) и 
Пальцигом (12.07.1759); в последнем из них по-
лучил тяжелое ранение. Позднее служил в гар-
низонных войсках Оренбургской губернии, где 
и получил чин секунд-майора. В апреле — июне 
1772 участвовал в карательной военной экспе-
диции генерала Ф. Ю. Фреймана, направленной 
из Оренбурга на подавление восстания яицких 
казаков «мятежной стороны». С августа 1772 по 
январь 1773 находился под судом по доказанно-
му обвинению в крупном мздоимстве и взяточ-
ничестве, за что и был понижен в чине. 24.09.1773 
комендант Нижнеозерной крепости З. И. Хар-
лов послал Сурина с небольшой командой гар-
низонных солдат и казаков на помощь Рассып-
ной крепости, которой угрожало нападение вой-
ска Е. И. Пугачева. Днем 25 сентября Пугачев, 
только что овладевший Рассыпной и направляв-
шийся к Нижнеозерной, на полпути к послед-
ней, вблизи урочища Бикет, встретил и окружил 
команду Сурина и после недолгой схватки вы-
нудил ее капитулировать. Солдат и казаков этой 
команды Пугачев присоединил к своему войску, 
а Сурина и находившегося с ним поручика 
Б. Ф. Толбаева велел повесить.

СУРИНА (Петрова) Алена Петровна (годы жиз-
ни не установлены), жертва Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (император «Петр III»), дочь капитана 
П. И. Сурина. После гибели отца вместе с мате-
рью (Мариной Ивановной) жила в Нижне-
Озерной крепости вплоть до вступления туда в 
апреле 1774 карательного корпуса генерал-
майора П. Д. Мансурова.

СУРОВЦЕВ Иван Акимович (годы жизни не 
установлены), офицер Уфимского гарнизона, ка-
питан. Во время осады Уфы пугачевскими от-
рядами занимал со своей командой позицию у 
Сибирских ворот крепости. В апреле — июне 
1774 участвовал в карательных военных опера-
циях против пугачевцев под Уфой и Бирском.

СУСЛОВ Мартын, заплечных дел мастер. Из 
ссыльных. В сентябре 1775 учинил наказание 
кнутом, вырезание ноздрей с постановлением н 
лбу и на щеках указанных знаков в отношении 
Салавата Юлаева и Юлая Азналина. По решению 
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Уфимской канцелярии от 21.09.1775 Салавату 
Юлаеву и Юлаю Азналину «ноздри подчистил 
вновь», а Юлаю Азналину «знаки проставил яв-
ственнее». За использование неисправных щип-
цов на первой экзекуции был высечен «наижесто-
чайше плетьми».

СУТОРМИН Яков Сергеевич (1730 — не ранее 
1775), сотник исетских казаков. Происходил «из 
сотнических детей», в службу вступил в 1755, в 
хорунжие был произведен в 1760, в сотники — в 
1767. В середине октября 1773 Сутормин со 
150 казаками находился в команде атамана 
В.Черкашенинова, которая вошла в корпус бри-
гадира Корфа, прорвавшегося 13 ноября в осаж-
денный Оренбург. Вместе со своими казаками 
участвовал 14 ноября в бою под стенами города, 
а позднее и в двух вылазках против повстан-
цев. Истощение запасов провианта и фуража в 
блокированном Оренбурге вынудило командо-
вание отправить всех находившихся там исет-
ских казаков (в их числе и Сутормина) к местам 
постоянной службы — в крепости Исетской про-
винции. Выступив из Оренбурга, они добрались 
до Гирьяльского редута, где вечером 25 ноября 
были окружены и пленены отрядом Е. И. Пуга-
чева. Присоединив их к себе, Пугачев предпри-
нял попытку овладеть Верхнеозерной крепо-
стью, но потерпел неудачу. Два дня спустя он 
атаковал Ильинскую, обороняемую прибывши-
ми туда тобольскими гарнизонными ротами во 
главе с секунд-майором Е. Заевым. Получив от-
пор, Пугачев отвел свой отряд, а 29 ноября по-
вел его на новый штурм и, сломив сопротивле-
ние неприятеля, крепостью овладел. В ночь на 
30 ноября до сотни исетских казаков, не поже-
лавших служить у Пугачева, бежали от него. Бе-
глецов возглавил Сутормин. 3 декабря он при-
вел их в Орскую крепость, где в тот же день при 
допросе в комендантской канцелярии дал под-
робные показания о состоянии и вооружении 
повстанческих отрядов Пугачева и Соколова-
Хлопуши, ближайших их намерениях.

СУХАНОВ Федор Васильевич (около 1754 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Барненской слободы. Поверстан в каза-
ки, служил в Челябинске. Командирован в село 
Кундравинское, где «злодейскою толпою» был 
захвачен. Принимал участие в сражениях под 
Челябинском («был с копьем»). Пойман воин-
ской командой под Уксянской слободой после 
боя 09.03.1774. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к на-
казанию плетьми. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.

СУХАРЕВ Михаил Иванович (дата рождения не 
установлена — июль 1774, Сарапул), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанческий полковник. Яицкий ка-

зак. Примкнул к восставшим. В составе Главной 
повстанческой армии совершил рейд по Башки-
рии. В конце июня 1774 был отправлен в Сара-
пул. Пытался организовать борьбу с каратель-
ным отрядом И. Гурьева. Убит.

СУХОДОЛЬСКИЙ Александр Егорович (дата 
рождения не установлена — август 1774), участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанческий полковник. Донской 
казак. Примкнул к восставшим. Во время похо-
да Главного повстанческого войска на Урал, ко-
мандовал полком. На правобережье Волги от-
делился от главных сил и действовал самостоя-
тельно в Арзамасской и Аратырской провинциях, 
в районах сел Чернавское, Болдино и других. 
2 августа призван повстанческой военной кол-
легией в Главное повстанческое войско. Пред-
писание не выполнил, так как 3 августа был раз-
бит корпусом И. И. Михельсона и попал в плен. 
По ордеру П. И. Панина от 12.08.1774 казнен в 
селе Починки Нижегородской губернии.

СУХОНОСОВ Никифор Иванович (около 
1746 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин Барненской слободы. По-
верстан в казаки, служил в Челябинске. Коман-
дирован в село Кундравинское, где «злодейскою 
толпою» был захвачен. Принимал участие в сра-
жениях под Челябинском («был с копьем»). Пой-
ман воинской командой под Уксянской слободой 
после боя 09.03.1774. Определением Шадрин-
ской управительской канцелярии приговорен к 
наказанию плетьми. По конфирмации пригово-
ра генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.

СУЯРГУЛ ЯМАНАЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир. В мае 1774 на-
правлен Пугачёвым в составе делегации башкир 
Исетской провинции к хану Среднего жуза 
Аблаю для переговоров с казахами о вооружен-
ной поддержке восстания. Дальнейшая судьба 
неизвестна.

СЫСОЕВ Михаил Сысоевич (1747 — 02.11.1773, 
Оренбург), офицер артиллерийской команды 
Оренбургского гарнизона, подпоручик. Во вре-
мя приступа войска Е. И. Пугачева к осажден-
ному Оренбургу 02.11.1773, Сысоев находился 
со своей батареей у Орских ворот городовой 
крепости, где и был убит при разрыве 12-фун то-
вой пушки.

СЫЧУГОВ Степан Васильевич (1756, Орен-
бург — не ранее 1836), отставной офицер Орен-
бургского казачьего войска, полковой есаул. Из 
семьи казачьего урядника. В апреле 1773 стал 
писарем в Оренбургском казачьем войске, где и 
прослужил около 45 лет (в войсковой канцелярии 
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на строевых офицерских должностях). Осенью 
1773 выехал с отрядом фуражиров из осажденно-
го Оренбурга, чтобы забрать и отвезти в город 
сено, заготовленное летом и сложенное в копнах 
на пойменных лугах у берегов Яика. Узнав о вы-
езде фуражиров, Пугачев послал на перехват 
свою конницу, которая и «замкнула их окруже-
нием». Среди пленных оказался Сычугов; его с 
другими «отвели в Берду, в штаб-квартиру Пуга-
чева». В Берде пленники и провели несколько 
месяцев. Был определен писарем либо в один из 
повстанческих полков, либо в Военную коллегию. 
В 1819—1827 Сычугов находился на статской 
службе — винным приставом в Оренбургском 
уезде. В 1830 он обратился к властям с прошени-
ем о назначении ему воинской пенсии, так как, 
находясь «в бедности, претерпевает крайнее за-
труднение в пропитании себя и семейства». 

К прошению была приложена записка, в которой 
сообщалось, что во время пугачевской осады 
Оренбурга, Сычугов, «будучи захвачен в плен, 
находился при самом бунтовщике Пугачеве, ис-
правляя должность писаря». Вместо пенсии ему 
было выдано единовременное пособие — 800 ру-
блей ассигнациями.

СЯНФИН ЮСУПОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Ясачный татарин 
из деревни Наратлы-Кичу Казанской дороги 
Уфимского уезда. Примкнул к восставшим. Один 
из руководителей осады Мензелинска. Продол-
жал сопротивление до осени 1774, затем «обра-
тился в прежнее повиновение». В 1775 жил в 
своей деревне.
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ТАБЫШ АБДУЛЛИН (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»), командир повстанческо-
го отряда. Старшина ясачных татар Киргизской 
волости Казанской дороги. Примкнул к восстав-
шим. Действовал под Мензелинском. Продол-
жал сопротивление до глубокой осени 1774, за-
тем «обратился в прежнее повиновение».

ТАИР АПТИМОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тор «Петр III»), повстанец. Помощник старши-
ны Казанской дороги. В документах упоминает-
ся в 1751. Житель деревни Ябалаково (ныне не 
существует). Примкнул к восставшим. Продол-
жал сопротивление до осени 1774, затем «обра-
тился в прежнее повиновение».

ТАИШ ЧАНЫКАЕВ (Ченыкаев, Чинукаев) 
(1-я половина XVIII века — 31.05.1774, Айлин-
ская волость Уфимского наместничества), баш-
кирский старшина Айлинской волости Сибир-
ской дороги, участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачёва (императора «Петра III»). Имел в веде-
нии 131 двор. В 1768 возглавил отряд, находив-
шийся на Оренбургской линии. Примкнул к 
восставшим осенью 1773: занимался сбором фу-
ража и продовольствия, действовал в непосред-
ственной близости от своих вотчинных земель. 
Командир повстанческого отряда. В соответ-
ствии с указом атамана И. Н. Зарубина-Чики 
(28.12.1773) направил пополнение в повстанче-
скую команды под Уфу. Участвовал в боях 6, 
8 мая 1774 против правительственных войск под 
Симским заводом. В конце мая 1774 соединился 
с отрядом Салавата Юлаева, занял переправу 
через реку Ай в направлении Саткинский за-
вод — деревня Верхние Киги. Совместно с от-
рядом (800 человек) участвовал в сожжении при-
стани и уничтожении паромов. Погиб в бою с 
отрядом подполковника И. И. Михельсона при 
переправе авангарда последнего через реку Ай.

ТАЙМАС КУТЛИН (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тор «Петр III»), повстанец. Старшина Тамьян-
ской волости Ногайской дороги. Житель дерев-
ни Тамьян-Таймасово (ныне Миякинский район 
Республики Башкортостан). Примкнул к вос-
ставшим. Продолжал сопротивление до осени 
1774, затем содержался в Казанской секретной 
комиссии, откуда 10 декабря в числе 13 башкир-

ских старшин был отправлен в Симбирск к 
П. И. Панину.

ТАКШАН ДЕРБЫШЕВ (Тышкан Дербишев) 
(годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. 
Из башкир Салзаутской волости Исетской про-
винции. Занимался добычей и поставкой руды 
на Ревдинский завод. Примкнул к восставшим. 
Действовал в Исетской провинции и Екатерин-
бургском ведомстве около Нижне-Каменского 
завода. В 1799 служил начальником 4-го башкир-
ского кантона. Дальнейшая судьба неизвестна.

ТАРАКАНОВ Матвей (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий атаман. 
Челябинский казак. Примкнул к восставшим. В 
середине февраля 1774 совместно с М. Ражевым 
и П. Пестеревым руководил осадой Долматов-
ского монастыря, с 1 марта — штурмом.

ТАРАРИН Савва Иванович (1747 — не ранее 
1786), есаул волжских («вольских») казаков. 
В декабре 1773 он с казачьей полусотней нес 
гарнизонную службу в Саратове. Явившийся 
туда в середине декабря премьер-майор 
К. И. Му фель, следовавший с 24-й легкой по-
левой командой к Самаре, забрал с собой Тара-
рина и его казаков. 29 декабря они участвовали 
в бою против отряда пугачевского атамана 
И. Ф. Арапова у Самары, закончившемся побе-
дой Муфеля. В январе 1774 Тарарин с казаками 
возвратились к месту постоянной их служ-
бы. Когда Пугачев 6 августа того года подошел 
со своим войском к Саратову и приготовился его 
атаковать, Тарарин оставил город и увел казаков 
сперва в Дубовку (столицу Волжского казачьего 
войска), а потом и в Царицын. Вместе с гарни-
зоном этого города 21 августа казаки участвова-
ли в отражении атаки пугачевцев и вынудили 
их к отступлению. День спустя к Царицыну по-
дошел корпус Михельсона, который, присоеди-
нив к себе несколько донских казачьих полков, 
а равно и волжских казаков, возглавляемых 
старшиной О. Терским и Тарариным, направил-
ся вослед Пугачеву, ушедшему с войском к ни-
зовьям Волги. Настигнув повстанцев, корпус 
участвовал в их разгроме (битва у Солениковой 
ватаги под Черным Яром). В 1776 Тарарин был 
переведен на службу в Астраханское казачье 
войско и тогда же произведен в армейские по-
ручики; в 1784 его пожаловали чином капи-
тана.

Т
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ТАУЛЫКАЙ СУРАКОВ (Тавлыкай Чураков) 
годы жизни не установлены), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), командир повстанческого отряда. Стар-
шина Бурзянской волости Ногайской дороги (с 
1762), имел в ведении 209 дворов. Житель дерев-
ни Тавлыкаево (ныне Баймакский район Респу-
блики Башкортостан). Примкнул к восставшим. 
В мае 1774 с атаманом А. Овчинниковым напал 
на Кано-Никольский завод. Осень 1774 избежал 
отправки в Казань из-за тяжелой болезни.

ТВЕРДЫШЕВ Яков Борисович (около 1710, 
Симбирск — 22.06.1783), симбирский купец, 
коллежский асессор, потомственный дворянин, 
один из крупных уральских заводовладель-
цев. Вместе со своим компаньоном и свояком 
И. С. Мясниковым владел 11 металлургически-
ми заводами. Большинство заводских крестьян 
и мастеровых этих предприятий приняло уча-
стие в восстании Е. И. Пугачева. За исключени-
ем Богоявленского завода, все остальные были 
разрушены и сожжены пугачевскими отрядами 
весной и летом 1774. После смерти Мясникова 
(1780) принадлежавшие ему и Твердышеву за-
воды перешли во владение к дочерям Мяснико-
ва, которые были и племянницами Твердышева. 
Во время блокады Оренбурга последний жил в 
осажденном городе.

ТВОРОГОВ Иван Александрович (1742 — после 
1819), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий генерал-поручик 
(август 1774). Из илецких казаков. Примкнул к 
восстанию 21.09.1773 при подходе мятежников к 
Илецкому Городку. 24.09.1773 на казачьем кругу 
был избран командиром полка илецких казаков. 
Являлся ближайшим сподвижником Пугачева, 
привлек на его сторону 300 илецких казаков. 
Полковник (1773), судья (член) повстанческой 
Военной коллегии (ноябрь 1773). Выпускал ука-
зы, наставления, ордера, увещевательные письма 
и другие документы. В составе Главной армии 
участвовал в осаде Оренбурга. Весной 1774 вме-
сте с Пугачевым бежал в Башкирию. В Исетской 
провинции прошел через Троицкую, Кундравин-
скую, Миасскую крепости, Златоустовский и Сат-
кинский заводы. Летом 1774 участвовал в боях 
под Казанью; во взятии Цивильска, Курмыша, 
Алатыря, Саранска, Пензы, Петровска, Саратова, 
Камышина. Сражался с войсками полковника 
И. И. Михельсона под Уразметово (05.06.1774) и 
под Царицыном (21—25.08.1774). Один из глав-
ных организаторов заговора против Пугачева: 
сформировал отряд (500 человек), с которым за-
хватил Пугачева (8 сентября), привез его в Яиц-
кий городок и сдал властям (15 сентября). Тво-
рогов был допрошен в Яицкой секретной комис-
сии, 27.10.1774 — в Казанской секретной 
комиссии. В ноябре 1774 был доставлен в Москву 
на генеральное следствие и суд над Пугачевым и 
его сподвижниками. В числе других участников 
заговора был помилован Сенатом (10.01.1775), 

отправлен на вечное поселение в город Пярну 
Эстляндской губернии.

ТЕВКЕЛЕВ Осип Алексеевич (дата рождения 
не установлена — 1774), помещик, владелец 
Вар зи но-Алексеевского завода, отставной 
секунд-майор. В середине октября 1773 казан-
ский губернатор Я. Л. Брандт командировал 
Тевкелева в Уфу для отговаривания «башкирцов 
(как он с ними одной религии)» от сообщниче-
ства с Е. И. Пугачевым и его сторонниками. На-
ряду с исполнением этого поручения, Тевкелев 
участвовал в боевых операциях против повстан-
цев. Находясь в корпусе Ф. Ю. Фреймана, он на-
чальствовал конной командой башкир (до 
400 человек). 6 декабря его команда, располо-
жившаяся в деревне Акбашевой, в 23 верстах к 
юго-востоку от Бугульминской слободы, была 
внезапно атакована русско-башкирским повстан-
ческим отрядом из 600 человек. Однако башки-
ры из команды Тевкелева сразу перешли на 
сторону пугачевцев, сам же он был схвачен ими, 
жестоко избит и увезен из Акбашевой. Вскоре 
повстанцы убили Тевкелева, о чем стало извест-
но из показаний дворовых людей, сопровождав-
ших его в походе.

ТЕЛЕГИН Самойло Иванович (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанческий 
атаман. Конторщик Воскресенского завода. 
Примкнул к восставшим. Соратник повстанче-
ского полковника И. Грязнова, атаманов Г. Ту-
манова, А. Ерусланова. В начале января 1774 
прибыл в Исетскую провинцию.

ТЕЛЕЖНИКОВ Евтихей (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Саткин-
ский крестьянин. В январе 1774 был отправлен 
с Саткинского завода в Красноуфимск, чтобы 
вывезти оттуда 350 пудов соли. В Красноуфим-
ске у него казаком Е. Кожевниковым была от-
нята сабля и нанесены побои (причины кон-
фликта остались не выясненными).

ТЕЛЕНКОВ Иван (годы жизни не установлены), 
сержант Оренбургского гарнизона. 12.12.1773 
Теленков был командирован с предписанием 
оренбургского губернатора И. А. Рейнсдорпа в 
крепость Илецкая Защита. Пробыв там около 
двух месяцев, он возвратился в Оренбург 
08.02.1774, доставив туда несколько возов с про-
виантом.

ТЕМИРБАЙ КАЗБУЛАТОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. 
Старшина Юрматинской волости Ногайской до-
роги. Примкнул к восставшим. Продолжал со-
противление до глубокой осени 1774, затем 
«обратился в прежнее повиновение».
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ТЕРЕГУЛ КАЗАКБАЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III») на стороне правитель-
ственных войск. Житель деревни Терегулово 
(ныне территория Кунашакского района Челя-
бинской области). Во 2-й половине XVIII века 
был старшиной Катайской волости Исетской 
провинции. В июле — августе 1774 проводник 
подполковника. И. Л. Тимашева во время его 
военных действий в Исетской провинции и на 
Сибирской дороге, в районе крепостей Уйская 
и Челябинская, Саткинского завода, крепостей 
Магнитная и Верхнеуральская. В составе отряда 
Тимашева участвовал в боях с повстанцами. 
В декабре 1774 вновь был задействован в кара-
тельных операциях.

ТЕТЕРИН Фотий (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Пет ра III»), повстанческий полковник. Кре-
стьянин из деревни Тишково близ Осы. Прим-
кнул к восставшим. Соратник Абдея Абдулова. 
Действовал в Осинской волости Кунгурского 
уезда и на Осинской дороге Уфимского уезда. 
В январе 1774 сражался против карательного 
отряда И. Варакина севернее Осы. В феврале 
сотрудничал с повстанческим полковником 
А. Носковым. Продолжал сопротивление до осе-
ни 1774, затем отошел от восстания. В 1778 слу-
жил головой Осинской волости.

ТИМАШЕВ Иван Лаврентьевич (1717 — 1790, 
Оренбургская губ.), государственный деятель, во-
енный, статский советник, подполковник. Из ста-
ринного дворянского рода, известного с XVI ве-
ка. Дед государственного деятеля Е. Н. Тима-
шева,  прадед государственного деятеля 
А.  Е. Ти ма шева. Выходец из Симбирской губер-
нии. С 1735 служил в Шешминском конном ланд-
милицком полку; капитан. В 1751 купил у баш-
кир Тамьянской волости Ногайской дороги уча-
сток на реке Елшанке, где основал село 
Никольское (1754). В 1755 проявил особую же-
стокость во время следствия над участниками 
башкирского восстания, был отстранен от дел. 
С 1755 директор Оренбургской пограничной 
таможни, член Оренбургской губернской канце-
лярии, коллежский советник. Затем директор 
правления Оренбургских горных заводов, орен-
бургский губернский прокурор (не позднее 
1759). В 1761 купил у башкир Тамьянской, Бур-
зянской и Усерганской волостей земельные 
участки. Основал село Ташла (1763; центр его 
вотчины), деревни Ивановка (1763), Городки 
(1768), Троицкое (1775), Ключи (1789), Козловка 
(1791), Алматы (Тамгачи; 1791). В 1763 переку-
пил у подполковника В. И. Могутова земли в 
Бурзянской и Тамьянской волостях. Владел тре-
мя мельницами (2 — на реке Елшанке, 1 — на 
реке Ташле), Ертарским, Буткинским и Боров-
лянским винокуренными заводами; поставлял 
вино в Оренбург. Управлял Юладимским и Ан-
гасакским (близ Бирска) казенными винокурен-

ными заводами. В 1765 вышел в отставку, по-
жалован чином коллежского советника. В 1773 
получил разрешение Сената на поставку в Си-
бирскую губернию 50 тысяч ведер вина. Уча-
ствовал в подавлении выступлений во время 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Участник обороны Оренбурга, член во-
енного совета, командовал подразделением 
(350 человек), сформированным из команд Кар-
галинской слободы. В начале октября 1773 ре-
комендовал оренбургскому губернатору 
И. А. Рейнс дорпу направить А. Т. Соколова 
(Хлопушу) с командой для убийства Е. И. Пуга-
чёва. В 1774 выступил в восточную часть Исет-
ской провинции для поиска повстанческих от-
рядов и проведения карательных операций 
среди местного населения. 10.05.1774 участвовал 
в бою у реки Таналык с отрядом старшины Са-
быра, 31 мая и 3 июня 1774 — в боевых действи-
ях в восточной части Ногайской дороги в вер-
ховьях реки Сакмары. Находясь между крепо-
стями Зилаирская и Верхнеяицкая, вступал в 
бои с отрядами Туркмена Янсяитова, Мурата 
Абталова, Сабыра Кутлумбекова. В начале июня 
1774 действовал в районе Белорецкого завода. 
В середине июля 1774 с генерал-майором 
Ф. Ю. Фрейманом из крепости Уйской перешел 
в крепость Челябинскую, 22 июля из деревни 
Кременкуль выступил в направлении Сибирской 
дороги. 01.08.1774 прибыл в Саткинский завод, 
затем отправился к горе Юрактау. 16 августа 
вновь соединился с отрядом Фреймана в крепо-
сти Магнитной. Перевел остаток Зилаирского 
гарнизона в Преображенский завод. 24 сентября 
прибыл в Оренбург. В начале октября 1774 на-
правлен в Исетскую провинцию для сбора про-
довольствия, организации складов и восстанов-
ления почтового тракта Оренбург — крепость 
Верхнеяицкая. 13 октября привел к присяге 
466 башкир. Устраивал склады в Авзяно-Петров-
ском, Катав-Ивановском заводах и у крепости 
Зилаирской. В конце октября по заданию пол-
ковника П. А. Шепелева захватил Караная Мура-
това, удерживал его в крепости Верхнеяицкой. 
11 ноября встречался с Юлаем Азналиным в кре-
пости Верхнеяицкой, в конце ноября 1774 взял 
его под караул в крепости Челябинской. В апре-
ле 1775 сопровождал продовольственный обоз 
из крепости Верхнеяицкой в Оренбург. В сере-
дине 1770-х — 1780-х исполнял должность при-
сутствующего Оренбургской губернской канце-
лярии.

ТИМИРБАЙ ИСХАКОВ, участник подавления 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), походный старшина (август 1776). Из 
мишарей Сибирской дороги. Служил сотником 
в команде старшины Султанмурата Янышева. 
В апреле 1774 со своим отрядом присоединился 
к деташементу подполковника И. И. Михельсо-
на. Во время мобилизации им жителей деревень, 
расположенных по реке Ай, был схвачен по-
встанцами и доставлен к Салавату Юлаеву. 
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Откупился деньгами, затем бежал. В составе де-
ташемента Михельсона участвовал в боях с по-
встанцами и карательных экспедициях. Его дом 
был разграблен отрядом Абдуллы Токтарова. 
18.02.1775 получил похвальный лист от орен-
бургского губернатора генерал-поручика 
И. А. Рейнсдорпа, а 14 июня — похвальный лист 
и 50 рублей «на кафтан» от генерал-аншефа 
П. И. Панина.

ТИМОФЕЕВ Петр (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тор «Петр III»), повстанец. Каптенармус инва-
лидной команды в городе Троицке. В соответ-
ствии с приказом казака П. Е. Шипилова он был 
назначен предводителем «всех из обнодворцов 
обывателей». Приказ содержал меру наказания 
для ослушников: 25 ударов кнутом.

ТИТОВ Михаил (1738 — дата смерти не уста-
новлена), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), пору-
чик (1772). Из дворян. В русской армии с 1757. 
Участвовал в Семилетней войне (1756—1763) и 
русско-турецкой войне (1768—1774). С начала 
1774 в составе 2-го гренадерского полка участво-
вал в боях в Заволжье и Прикамье, в Казанских 
сражениях (12 и 15 июля 1774). По приказу ка-
занского губернатора генерал-поручика 
П. С. Мещерского 13—19.02.1775 возглавлял 
конвойную команду, доставившую Салавата Юла-
ева и Юлая Азналина из Казани в Москву для 
проведения следствия в Тайной экспедиции.

ТИХАНОВСКАЯ Вера Федоровна (1754—1774), 
жена коменданта Магнитной крепости капитана 
С. К. Тихановского. В день взятия Магнитной 
крепости войском Е. И. Пугачева (06.05.1774) 
Тихановская была казнена повстанцами по жа-
лобе ее крепостной дворовой прислуги Авдотьи 
Яковлевой, обвинившей свою госпожу в садист-
ской жестокости. Позднее Яковлева была схва-
чена карателями, содержалась под следствием в 
Исетской провинциальной канцелярии, которая 
11.01.1775 приговорила ее к смертной казни 
четвертованием. Казнь совершена была в тот же 
день в Челябинске.

ТИХАНОВСКИЙ Сергей Кузьмич (1744—1774), 
комендант Магнитной крепости, капитан. Про-
исходил «из смоленской шляхты», в военную 
службу вступил в 1759, в прапорщики был про-
изведен в 1765, в поручики — в 1770, в капита-
ны — в 1771. При вступлении Тихановского в 
должность коменданта Магнитной ее гарнизон 
состоял из ста солдат, на вооружении имелось 
8 пушек. Утром 05.05.1774 Е. И. Пугачев с вой-
ском, насчитывавшим до 2 тысяч человек, но не 
имевшим ни одной пушки, подошел к крепости, 
предварительно послав Тихановскому указ с 
требованием капитуляции. Встретив отказ, он 
пошел на приступ, но защитники крепости от-
били его пушечным и ружейным огнем; при 

этом сам Пугачев был ранен шрапнелью в пра-
вую руку. Он отошел в степь, где дал своему 
войску несколько часов отдыха, а ближе к ночи 
повел его на второй штурм, атакуя крепость с 
пяти сторон, и в три часа пополуночи 6 мая 
овладел ею. Тихановский пытался бежать, но 
его схватили и казнили.

ТЛЯНЧИ ИСЯШЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Старшина Тамьян-
ской волости Ногайской дороги. Житель дерев-
ни Усян (ныне не существует). Примкнул к вос-
ставшим. В октябре 1774 явился с повинной к 
И. Л. Тимашеву. Содержался в Казанской се-
кретной комиссии. 17.01.1775 освобожден 
П. С. Мещерским. В 1798 служил старшиной 
6-го башкирского кантона Верхнеуральского 
уезда.

ТОЙГУЗЯ (Туйхужа) МАМЫКОВ (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Старшина Байлярской волости Ка-
занской дороги, имел в ведении 345 дворов. Жи-
тель деревни Ургуды (ныне Мензелинский рай-
он Республики Татарстан). В 1764 служил стар-
шиной. Примкнул к восставшим. Зимой 
1773—1774 участвовал в осаде Мензелинска. За-
хватил Боровецкий завод. В мае 1774 находился 
под арестом в Мензелинске. В июне освобожден. 
Осенью явился в Казань к П. С. Потемкину, ко-
торым был отпущен с «охранительным листом». 
В 1775 служил старшиной.

ТОКАРЕВ Николай (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ТОКБАЙ ТОКМУРЗИН (дата рождения не уста-
новлена — ноябрь 1774, Казань), участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Старшина ясачных марийцев 
Казанской дороги, князь. Житель деревни Ак-
туганово (ныне Калтасинский район Республики 
Башкортостан). Примкнул к восставшим. Дей-
ствовал под Мензелинском. Продолжал сопро-
тивление до осени 1774. По решению Казанской 
секретной комиссии бит кнутом, ему были от-
резаны оба уха. Умер в тюремном остроге.

ТОКТАМЫШ ИЖБУЛАТОВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пуга чева 
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(императора «Петра III»), повстанческий полков-
ник. Старшина Гайнинской волости Осинской 
дороги, имел в ведении 532 двора. Депутат Уло-
женной комиссии. Рудопромышленник. Житель 
деревни Барды (ныне Бардымский район Перм-
ского края). В 1759 служил старшиной. В вос-
стании 1755 выступал на стороне правительства. 
Зимой 1773—1774 находился в осажденном 
Оренбурге. Примкнул к восставшим летом 1774. 
В конце июля со своим отрядом подступил к 
Уфе. В октябре сложил оружие вместе с Кучук-
баем Абдуллиным, явился с повинной к подпол-
ковнику А. В. Папаву. 10 декабря в числе 13 баш-
кирских старшин был отправлен из Казани 
к П. Панину. По решению Тайной экспедиции 
Сената от 27.03.1775 лишен депутатского звания. 
В 1777 служил старшиной.

ТОЛБАЕВ Борис Федорович (1730—1773), офи-
цер гарнизона Нижнеозерной крепости, пору-
чик. Происходил он «из солдатских детей». 
В военную службу вступил в 1748, участвовал в 
Семилетней войне (1756—1763). Позднее слу-
жил в гарнизонных войсках в Оренбургской гу-
бернии, в поручики был произведен в 1769. 
24.09.1773 Толбаева послали с командой капи-
тана П. И. Сурина на помощь Рассыпной крепо-
сти, которой угрожало нападение повстанцев. 
День спустя возле урочища Бикет команда Су-
рина была окружена и захвачена в плен, после 
чего Сурин и Толбаев были казнены.

ТОЛКАЧЕВ Михаил Прокофьевич (1729 — 
27.05.1774, Оренбург), яицкий казак, пугачев-
ский атаман. Один из активнейших участников 
восстания казаков «мятежной» стороны на Яике 
в январе — июне 1772, он после поражения вос-
стания, спасаясь от репрессий, «ушел в бега», 
скрывался в глухих зимовьях и хуторах прияиц-
кой степи. В лагере Е. И. Пугачева под осажден-
ным Оренбургом Толкачев появился в ноябре 
1773, участвовал в боях против местного гарни-
зона, был в походе к Верхнеозерной и Ильин-
ской крепостям. В начале декабря 1773 Пугачев 
отправил Толкачева и Аптыша Тангаева со сво-
ими указами к правителям казахского жуза, хану 
Нурали и султану Дусали, кочевавшим в низо-
вьях Яика. Посланцы должны были уговорить 
Нурали и Дусали, чтобы они прислали казахов-
джигитов в войско «императора Петра Третье-
го» под Оренбург. Эта миссия кончилась неуда-
чей: хан и султан уклонились от предоставления 
подкреплений Пугачеву. Зато с успехом Толка-
чев выполнил другое поручение — набрать в 
свой отряд казаков в крепостях и форпостах 
Нижнеяицкой дистанции и направиться с ними 
к Яицкому городку, а затем захватить его. Тол-
качев и Аптыш овладели находящимися в низо-
вьях Яика крепостями Кулагиной и Калмыко-
вой, перебили там представителей войсковой 
администрации, после чего отправились в поход 
на север, пополняя отряд казаками в попутных 
крепостях и форпостах, забирая там пушки, бо-
еприпасы и провиант. 30 декабря Толкачев при-
близился к Яицкому городку, в семи верстах от 

которого разбил и захватил в плен высланную 
против него казачью команду старшины 
Н. А. Мостовщикова; вечером того же дня он в 
этот город вступил. В январе — первой полови-
не апреля 1774 Толкачев вместе с атаманом 
Н. А. Каргиным руководил осадой находившей-
ся внутри Яицкого городка крепости, где засел 
гарнизон во главе с подполковником И. Д. Си-
моновым. На состоявшейся 1 февраля свадьбе 
Пугачева с казачкой У. П. Кузнецовой Толкачев 
был тысяцким, а его жена А. П. Толкачева — 
свахой. 15 апреля в Яицком городке узнали о 
поражении отрядов пугачевских атаманов 
А. А. Овчинникова, А. П. Перфильева и 
К. И. Дех тярева в бою у реки Быковки, а также 
о скором вступлении в город карательной бри-
гады генерала П. Д. Мансурова. Воспользовав-
шись паникой, группа казаков, стремившихся 
выслужиться перед карателями, схватила Толка-
чева, Каргина, других видных пугачевцев и вы-
дала их Симонову. В начале мая Толкачев и 
иные арестованные были отконвоированы в 
Оренбург. На допросе в Оренбургской секрет-
ной комиссии он дал подробные показания о 
своей службе у Пугачева. По приговору комис-
сии был казнен.

ТОЛКАЧЕВ Петр Прокофьевич (1730 — не ра-
нее 1776), яицкий казак, пугачевец. К Е. И. Пу-
гачеву под Яицким городком он примкнул 
17.09.1773, в день начала восстания. С той поры 
служил в его войске, участвовал во взятии при-
яицких крепостей и осаде Оренбурга, где был 
ранен в бою. В сражении под Сакмарским го-
родком (01.04.1774) Толкачева захватили в плен 
и заключили в тюрьму. Капитан-поручик 
С. Маврин, производивший допрос, полагал, что 
арестант «телесное наказание должен претер-
петь жестокое», ибо вся его родня, отец и бра-
тья, — известные на Яике бунтовщики, а сам он, 
Петр, «более многих предан был злодею». 7 но-
ября его доставили в Москву. По судебному при-
говору от 09.01.1775 Толкачев был отнесен к тем 
пугачевцам, которых надлежало «высечь кнутом 
и, вырвав ноздри, послать на поселение». После 
экзекуции его отправили в заполярный Коль-
ский острог (город Колу) Архангелогородской 
губернии. Ссыльные были доставлены туда в 
середине февраля 1775.

ТОЛКАЧЕВ Семен Прокофьевич (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Яицкий казак, представитель зажи-
точной семьи, принимавшей активное участие в 
восстании. Примкнул к восставшим. Был послан 
из Берды к Чике. Участвовал в осаде Уфы. При 
повторной поездке в Башкирию был арестован 
военной командой под Табынском. Содержался 
в Уфимском остроге. 26 сентября в числе 12 аре-
стантов был отправлен под конвоем в Казань. 
В конце марта 1775 продолжал содержаться в 
Казанской секретной комиссии.
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ТОЛКАЧЕВА Аксинья Петровна (1744 — не 
ранее 1776), яицкая казачка, жена пугачевского 
атамана М. П. Толкачева. В доме Толкачевых во 
время приездов в Яицкий городок квартировал 
Е. И. Пугачев. В конце января 1774 именно они 
вместе с пугачевским секретарем И. Я. Почита-
линым, исполняя поручение Пугачева, сосвата-
ли ему в жены казачку Устинью Петровну Куз-
нецову. Сваты участвовали в церемонии церков-
ного венчания, состоявшегося 1 февраля в 
Петропавловской церкви, где новобрачная была 
торжественно провозглашена «императрицей». 
Толкачеву Пугачев назначил к ней камер-фрей-
ли ной, а также «главной надзирательницей» над 
двумя другими фрейлинами — яицкими казач-
ками Марьей Череватовой и Прасковьей Чапу-
риной. Их служба при Устинье продолжалась 
два с половиной месяца и была прервана всту-
плением 16.04.1774 в Яицкий городок бригады 
генерала П. Д. Мансурова. В тот день были аре-
стованы и сама «императрица» Устинья, и ее 
сестра М. П. Шелудякова, и их отец П. М. Куз-
нецов, другие люди из ближайшего окружения 
Пугачева, а среди них Толкачева. Всех их в на-
чале мая отконвоировали в Оренбург, где они 
были допрошены в Секретной комиссии. Завер-
шая обстоятельный допрос Толкачевой, следо-
ватель С. И. Маврин спросил ее: как могла она 
преданно служить самозванцу Пугачеву, прини-
мая его за истинного «государя Петра Третьего», 
а его жену Устинью за «императрицу»? Толкаче-
ва на это ответила, что Пугачева она почитала 
«за государя, а жену его за государыню, смотря 
на протчих, потому што их и по церквам так 
упоминали. Мое-де дело — бабье, почему мне 
знать, што он — самозванец и обманщик, вить-
де мущины принимали ево за истинного царя». 
Несколько месяцев Толкачева содержалась в 
Оренбургском остроге. Судьбу ее решило опре-
деление Тайной экспедиции Сената от 
28.03.1775, по которому она была сослана на 
пожиз ненное поселение в Сибирь.

ТОЛСТОВ Яков (дата рождения не установле-
на — 1773), яицкий казачий пятидесятник. 
18.09.1773 он с десятью сотниками, пятидесят-
никами и рядовыми казаками был захвачен пу-
гачевцами под Яицким городком и день спустя 
казнен.

ТОЛСТОЙ Александр Васильевич (годы жизни 
не установлены), офицер лейб-гвардии Преоб-
раженского полка, капитан-поручик. В январе 
1774, оставив свой полк, он принял командова-
ние одним из гусарских эскадронов, сформиро-
ванных на средства дворян Казанской губернии 
для использования их в борьбе с пугачевцами. 
Эскадрон вошел в состав корпуса генерала Голи-
цына, который вел наступление от Казани к 
Оренбургу. Толстой и его гусары отличились в 
боях против войска Е. И. Пугачева 22.03.1774 у 
Татищевой крепости и 1 апреля под Сакмар-
ским городком. Позднее эскадрон находился в 
корпусе генерала Фреймана, подавлявшем очаги 
повстанческого сопротивления в Уфимской про-

винции. В середине мая 1774 Толстой по соб-
ственной его просьбе был отпущен в Петербург 
для продолжения службы в Преображенском 
полку.

ТОЛСТОЙ (Толстов) Николай Васильевич 
(1737—1774), казанский помещик, полковник в 
отставке. За время армейской службы участво-
вал в 1757—1762 в Семилетней войне, а в 1768—
1772 — в Русско-турецкой, после чего вышел в 
отставку. В конце января 1774 возглавил один 
из эскадронов Казанского уланского корпуса, 
сформированного на средства местного дворян-
ства. Корпус предназначался для содействия 
регулярным армейским командам, подавлявшим 
пугачевское восстание на территории Казанской 
и Оренбургской губерний. Весной 1774 его 
эскад рон находился в арьергарде корпуса гене-
рала Голицына, который, подавляя очаги по-
встанческого сопротивления, вел наступление к 
Оренбургу. Уланы охраняли тылы и коммуни-
кации корпуса от нападения отрядов Е. И. Пуга-
чева, нередко вступали в бои. В июне 1774 Тол-
стой прибыл по делам службы в Казань. 6 июля 
казанский губернатор Я. Л. Брант отправил его 
с гарнизонной командой (сотня пеших солдат, 
83 егеря, одна пушка с прислугой) навстречу 
пуга чевскому войску, приближавшемуся по Си-
бирскому тракту. 10 июля у села Высокая Гора 
(в 12 верстах от Казани) команда вступила в бой 
с авангардным повстанческим отрядом, возглав-
ляемым самим Пугачевым. В разгар боя, пыта-
ясь отбить захваченную пушку, Толстой погиб. 
Команда была разгромлена, большая часть сол-
дат сдалась в плен.

ТОРМАСОВ Никита Родионович (около 1754 — 
18.03.1774, Шадринск), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Ерузатского завода. Примкнул к вос-
ставшим. Принимал участие в боях под Челя-
бинском. Пойман воинской командой после боя 
под Уксянской слободой 09.03.1774. Определе-
нием Шадринской управительской канцелярии 
приговорен к казни. По конфирмации пригово-
ра генерал-поручиком И. А. Деколонгом пове-
шен.

ТОРНОВ (Персианинов) Василий Иванович 
(1737—1775), оренбургский крестьянин, пуга-
чевский атаман. Торнов — перс (иранец) по 
происхождению, по имени Валит, уроженец го-
рода Мешхеда в Персии, откуда переехал в Рос-
сию в 1750, принял православие и поселился 
сперва в селе Ягодном Ставропольского уезда 
Оренбургской губернии, а потом в селе Лебя-
жьем того же уезда. С ноября 1773 служил каза-
ком в полку Т. И. Подурова. В середине декабря 
он был направлен в Нагайбакскую крепость с 
полномочиями атамана. По прибытии к месту 
назначения взял на себя руководство повстан-
ческими отрядами, действовавшими под Нагай-
баком, Мензелинском, Заинском и крепостью 
Бакалы. Проводя боевые операции, Торнов опи-
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рался на поддержку со стороны пугачевских ата-
манов И. Н. Зарубина (Чики) и И. И. Ульянова. 
После их поражения в битве под Уфой 24.03.1774 
продолжал действовать в западных волостях 
Башкирии, маневрируя в полуокружении кара-
тельных команд. В начале апреля группа баш-
кирских старшин, бывших повстанцев, схватила 
Торнова и выдала его карателям полковника 
Н. Н. Кожина. Торнов был отконвоирован в Ка-
зань, где при допросе в секретной комиссии дал 
подробные показания об участии в боях под 
Оренбургом, в Закамье и Башкирии. Пугачевцы-
арестанты, содержавшиеся в тюремном остроге, 
были освобождены ворвавшимся в Казань вой-
ском Пугачева. После этого Торнов участвовал 
в походе Пугачева по Поволжью, во взятии 
Сара това и Камышина, в боях у реки Пролейки 
и под Царицыном. После разгрома войска Пу-
гачева в битве у Солениковой ватаги (25.08.1774) 
он пытался спастись бегством и скрыться, но по-
том, передумав, явился с повинной в Черный Яр 
к коменданту полковнику В. Петрулину. Оттуда 
Торнов был отправлен в Симбирск, где его до-
просил командующий карательными войсками 
генерал-аншеф граф П. И. Панин. В ноябре 
1774 Торнова доставили в Москву, где произво-
дилось следствие над Пугачевым и ближайшими 
его сподвижниками. Определением от 09.01.1775 
суд приговорил его к смертной казни через по-
вешение. Он был казнен 10 января вместе с Пу-
гачевым, А. П. Перфильевым, М. Г. Шигаевым 
и Т. И. Подуровым на Болотной площади в Мо-
скве.

ТОУЗАК ТАВАБИЛЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Мякотинской волости Исетской провинции. 
Примкнул к восставшим. Продолжал сопротив-
ление до глубокой осени 1774, затем «обратился 
в прежнее повиновение».

ТРАВКИН Леонтий Иванович (дата рождения 
не установлена — 1773), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Крестьянин деревни Михайловой Ставро-
польского уезда. С крестьянами деревни Михай-
ловой (Г. Ф. Травкин и Е. К. Котельников) ездил 
в ставку Пугачева под Оренбург. Получил от 
Пугачева именной указ от 23.10.1773. По воз-
вращении указ был зачитан священником 
П. Стефановым в окрестных деревнях. Аресто-
ван карательной командой полковника 
П. М. Чер нышева по доносу Стефанова. Достав-
лен в Казань, где и умер в тюремном остроге в 
ноябре 1773.

ТРЕНОГИН Иван (годы жизни не установле-
ны), жертва Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»). Крестьянин деревни Тишко-
вой Осинской волости. Вместе с выборным у 
сбора подушной подати П. Белышевым и кре-

стьяниным П. Ожгихиным в декабре 1773 пое-
хали в Казань для сдачи денег в губернскую 
канцелярию. 17 декабря у деревни Агризи их 
задержал повстанческий отряд и доставил в Уфу 
к атаману И. Н. Зарубину (Чике), который ото-
брав деньги, отпустил их домой с «билетом». 
Билет был сдан Белышевым управителю Сара-
пульской волости С. Баранову.

ТРЕНОГИН Матвей Степанович (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), атаман повстан-
цев. Крестьянин Осинской волости. Примкнул 
к восставшим. Повстанческий атаман в Осе в 
январе — апреле 1774.

ТРЕНОГИН Петр (даты жизни не установлены), 
отставной солдат-гвардеец. Житель Осы. Во вре-
мя службы в Санкт-Петербурге видел импера-
тора Петра III на вахт-парадах и караульных 
дежурствах. В период проведения переговоров 
о капитуляции Осы (июнь 1774) дважды встре-
тился в Е. И. Пугачевым и после некоторых ко-
лебаний опознал в нем «императора» («во всем 
похож на бывшего государя, только имеет боро-
ду»). 21 июня гарнизон Осы капитулировал.

ТРЕТЬЯКОВ Федор Иванович (годы жизни не 
установлены), толмач-переводчик Уфимской 
провинциальной канцелярии, коллежский ре-
гистратор. По роду службы занимался перево-
дами с тюркоязычных на русский язык (и об-
ратно), переводил перехваченные и трофейные 
документы татар и башкир-пугачевцев, был тол-
мачом при производстве дознаний над пленны-
ми повстанцами. В мае — октябре 1775 участво-
вал в следствии над предводителями повстанче-
ского движения в Башкирии Салаватом 
Юла евым и Юлаем Азналиным, вел протоколь-
ные записи их показаний, переводил их на рус-
ский язык, записывал показания привлеченных 
к дознанию свидетелей. По предписанию Уфим-
ской провинциальной канцелярии Третьяков 
наблюдал за исполнением телесных экзекуций 
над осужденными.

ТРУШНИКОВ Василий (1753 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ТРУШНИКОВ Иван (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
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Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ТУКТАМЫШ (Токтамыш) ИЖБУЛАТОВ 
(1730 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, повстанческий пол-
ковник. Депутат Уложенной комиссии (1767—
1769) от башкир Уфимской провинции. Рудо-
промышленник. Из башкир деревни Барда 
Тайнинской волости Осинской дороги (Бардым-
ский район Пермского края), Участник подавле-
ния башкирского восстания (1755—1756). В 1755 
разбил повстанческий отряд гайнинских баш-
кир. С 1756 старшина той же волости. С 1759 
поставлял медную руду из собственных рудни-
ков на Шермяитский медеплавильный завод. 
Представил в комиссию наказ о свободном 
исповедании ислама, назначении писарей из 
башкир, восстановлении уплаты ясака, об уре-
гулировании земельных отношений башкир-вот-
чин ников с горнозаводчиками и припу щен-
никами, условиях несения почтовой и подво-
дной повинностей, установлении жалованья за 
службу на Оренбургской линии, отмене моно-
польного права купечества на торговлю. К на-
чалу восстания находился в Оренбурге. В марте 
1774 направлен И. А. Рейнсдорпом на террито-
рию Осинской дороги для ведения переговоров 
с башкирами о прекращении восстания. 16 июня 
около Уинского завода с отрядом численностью 
около 1 тысячи человек присоединился к Пуга-
чёву. 18—20 июня в составе войска Салавата 
Юлаева участвовал во взятии Осы. Проводил 
мобилизацию населения своей волости в по-
встанческое войско. С уходом Главного войска 
за Волгу отошёл от повстанческого движения. В 
ноябре явился с повинной к майору Д. О. Гаг-
рину. С декабря находился под следствием в 
Казанской секретной комиссии. 27.03.1775 ре-
шением Тайной экспедиции Сената освобождён. 
Решением Екатерины II лишён депутатского 
звания за участие в повстанческом движении. 
В 1777 служил старшиной.

ТУМАНОВ Григорий, походный атаман пуга-
чевцев в Челябинской крепости, переводчик, 
делопроизводитель повстанческой Военной кол-
легии. Из крестьян Воскресенского завода 
Я. Б. Твердышева. Вступил в отряд атамана 
И. Н. Грязнова (ноябрь 1773), где сначала слу-
жил писарем, а затем — помощником атамана. 
Был автором некоторых воззваний и манифе-
стов, подписанных Грязновым и Е. И. Пугачё-
вым (апрель — май 1774). Участвовал в осаде и 
занятии Челябинской крепости отрядом Гряз-
нова (январь — февраль 1774). Руководил отря-
дом повстанцев в Челябинске и его ближайшей 
округе (с начала марта 1774). Организовал обо-
рону Челябинска, пытаясь остановить на даль-
них подступах к городу двигавшийся из Кыш-
тымского завода отряд под командованием 

секунд-майора Д. А. Гагрина (апрель 1774). По-
терпев неудачу, прибыл в Белорецкий завод, где 
был определен Пугачевым повытчиком (секре-
та рем-переводчиком) в Военную коллегию (ко-
нец апреля 1774). Попал в плен в сражении под 
г. Троицком (21.05.1774), был этапирован в 
Верхнеяицкую крепость, оттуда — в Кизиль-
скую. После предварительного расследования 
по требованию И. Рейнсдорпа был отправлен в 
Оренбург, однако близ Гумберлинской крепости 
конвой подвергся нападению казахов. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ТУМАНЧИ ЮВАШКИН (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Мурзаларской волости Сибирской дороги, имел 
в ведении 244 двора. Примкнул к восставшим в 
начале декабря 1773. Находился в отряде Сала-
вата Юлаева. Продолжал сопротивление до глу-
бокой осени 1774, затем «обратился в прежнее 
повиновение». В мае 1775 привлекался по делу 
Салавата Юлаева и Юлая Азналина в качестве 
свидетеля. В 1784 служил старшиной.

ТУПИКИН Василий (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Исетский казак. 
Примкнул к восставшим, в феврале — марте 
1774 армейский писарь при атамане П. Песте-
реве.

ТУРА (Турай) ИШАЛИН (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773-
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»), повстанческий полков-
ник. Помощник старшины Гайсы Якупова (Но-
гайская дорога). В 1770 служил помощником 
старшины. Примкнул к восставшим. Вместе с 
Ибрашем Уразбахтиным был руководителем 
первого повстанческого отряда, подступившего 
к Уфе 23.11.1773. В июле 1774 вместе с Каски-
ном Самаровым, Бузаном Смаковым, Кутлугиль-
дой Абдрахмановым, Сляусином Кинзиным дей-
ствовал на Ново-Московской дороге близ Орен-
бурга. Осенью 1774 возвратился в прежнее 
повиновение. В 1790 служил помощником стар-
шины.

ТУРАЙ ИШАЛИН (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повстан-
ческий полковник. Из башкир Чуби-Минской 
волости Ногайской дороги. Сотник той же во-
лости. Примкнул к восстанию в ноябре 1773. 
Формировал повстанческие отряды на террито-
рии Ногайской и Казанской дорог. С конца но-
ября участвовал в осаде и штурмах Уфы, вёл 
переговоры с осаждёнными о добровольной сда-
че города. В июне 1774 совместно с Бузаном 
Смаковым, Каскыном Самаровым, Кутлугильды 
Абдрахмановым участвовал в боях против пра-
вительственных войск около деревни Бугульчан 
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Уфимской провинции. Дальнейшая судьба не-
известна.

ТУРКМЕН ЯНСЕИТОВ (Трухмен) (1731, д. Тур-
кменево Бурзянской волости Ногайской доро-
ги — 1811), башкирский старшина, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), повстанческий полковник (1773). С 1766 
старшина Бурзянской волости. В 1773 имел в 
ведении 39 дворов. Его летовку (летнее пастби-
ще) на реке Куркатау посетил И. И. Лепёхин 
(07.06.1770). В октябре 1773 получил указ Пуга-
чева с призывом поддержать восстание. В нояб-
ре 1773 — марте 1774 находился в Бердском 
повстанческом центре. Участвовал в осаде Орен-
бурга. Контролировал перемещение воинских 
команд Орской, Таналыкской, Уратамызской, 
Кизильской, Магнитной, Верхояицкой крепо-
стей. Блокировал дорогу на Оренбург, препят-
ствуя продвижению воинских команд и обозов. 
30.01.—08.02.1774 участвовал в осаде Кизиль-
ской крепости. В апреле присоединился к Глав-
ному повстанческому войску. 5—6 мая участво-
вал во взятии крепости Магнитной; 22 мая со-
вместно с Муратом Абталовым, Кутлугильды 
Абдрахмановым, Сабыром Кутлумбековым и 
Юлдубаем — во взятии Уртазымской, Таналык-
ской, Кизильской крепостей («бывших тут сол-
дат и обывателей без изъятия порубили и жи-
тельства выжгли»), в мае — июне 1774 — в сра-
жении против отряда И. Л. Тимашева. 5 июня 
участвовал в сожжении Преображенского заво-
да. В составе повстанческого войска дошел до 
Казани. В июле вернулся в Башкирию, продол-
жил сопротивление. В октябре 1774 был аресто-
ван, доставлен к Тимашеву в район Ногайской 
дороги. Приведен к присяге, возвращен в преж-
нее повиновение. Имел 6 сыновей. В 1798 слу-
жил старшиной 6-го башкирского кантона Верх-
неуральского уезда.

ТУРЧАНИНОВ (Васильев) Алексей Фёдорович 
(1704 — 21.03.1787, Санкт-Петербург), крупный 
уральский солепромышленник и горнозаводчик. 
Был сиротой, которого взял в свой дом ураль-
ский солепромышленник М. Ф. Турчанинов, не 
имевший сыновей. Был приказчиком, выполнял 
ответственные коммерческие поручения. Же-
нился на дочери Турчанинова. Благодаря по-
ставкам ко двору высококачественной медной 
посуды завоевал расположение императрицы 
Елизаветы Петровны. В 1757, использовав свои 
связи при дворе, одержал победу в борьбе с се-
мействами Демидовых и Строгановых за конт-
роль над тремя уральскими заводами. Он полу-
чил разрешение выкупить у государства в «веч-
ное и потомственное владение» Гумёшевский 
рудник, Полевской, Северский и Сысертский 
заводы за 145,5 тысяч рублей. В дальнейшем эти 
предприятия составили основу Сысертского гор-
нозаводского округа (ранее — Полевской гор-
ный округ). Управляя заводами, реорганизовал 
производство, сделал ставку не только на выпуск 
металла, но и изделий из него (полосовое и кро-

вельное железо, предметы домашнего обихода). 
Распорядился бесплатно отпускать жителям 
строительный лес, жерди, дрова, выделять по-
косы. Рабочие раз в году имели месячный отпуск 
с содержанием на всю семью. Бесплатными были 
лекарства, медицинское обслуживание и обуче-
ние в школе. При Троицком и Полевском заво-
дах организовал и содержал школы, позднее 
ставшие училищами, для жителей заводских по-
сёлков. В Сысерти основал зоопарк, зимний бо-
танический сад, минералогический и археоло-
гический музеи, научную библиотеку. По его 
указанию началась добыча и художественная об-
работка малахита. Во время восстания под пред-
водительством Е. И. Пугачёва построил вокруг 
своих заводов укрепления, вооружил мастеро-
вых. Благодаря принятию этих мер, а также 
личному мужеству (владелец непосредственно 
руководил обороной заводов), ему удалось от-
бить все атаки превосходивших по численности 
сил восставших и не допустить их на свои ураль-
ские предприятия и далее на Екатеринбург. 
В 1783 императрица Екатерина II в своей гра-
моте писала: «За такие похвальные и благород-
ные поступки, особенно учинённые в 1773—
1774, возвести с рождёнными и впредь рождае-
мыми детьми его и потомками в дворянское 
достоинство Российской империи».

ТУТОЛМИН Иван Акинфиевич (1752—1815), 
офицер Санкт-Петербургского карабинерного 
полка, поручик. С января 1774 он, командуя ро-
той Петербургского карабинерного полка, уча-
ствовал в подавлении пугачевского восстания на 
территории Прикамья и Урала. С марта того же 
года находился в корпусе подполковника 
И. И. Михельсона, был в боях против отрядов 
пугачевских атаманов и войска, возглавляемого 
самим Е. И. Пугачевым. Отличился в сражении 
15.08.1774 под Казанью и при разгроме Пугаче-
ва 25 августа у Солениковой ватаги под Черным 
Яром. Впоследствии Тутолмин был причастен к 
событиям Отечественной войны 1812 года. В ту 
пору он уже имел чин действительного статско-
го советника и служил главным смотрителем 
(директором) Воспитательного дома в Москве и 
во время пребывания армии Наполеона в Мо-
скве (02.09—12.10.1812) вместе с воспитанника-
ми, чиновниками и служителями оставался в за-
хваченном французами городе. По просьбе Ту-
толмина Наполеон дал ему 6 сентября аудиенцию 
в Московском Кремле и удовлетворил просьбу 
об установлении постоянного воинского карауль-
ного поста для охраны Дома; Наполеон разре-
шил также послать донесения в Петербург им-
ператрице Марии Федоровне (начальствовавшей 
над всеми воспитательными учреждениями Рос-
сии) и императору Александ ру I, известив его, 
кстати, о своей, Наполеона, готовности заклю-
чить мир с российским монархом.

ТУТОЛМИН Тимофей Иванович (1740-1809), 
генерал-аншеф (1796). Окончил Сухопутный 
шляхетный кадетский корпус. Участник Семи-
летней войны (1756—1763), русско-турецкой 
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войны (1768—1774). С января 1774 Тутолмин, 
командуя одним из эскадронов Чугуевского ка-
зачьего полка, находился в составе корпуса ге-
нерала Голицына, который вел наступление от 
Казани к Оренбургу. Отличился он 1 апреля под 
Сакмарским городком, где, командуя вместе с 
ротмистром Ф. Гончаровым эскадронами Чугу-
евского полка, находившимися в авангарде кор-
пуса, нанес первый удар по войску Е. И. Пуга-
чева, ворвался в Сакмарский городок, а затем на 
протяжении нескольких десятков верст пресле-
довал повстанцев, бежавших на северо-восток, 
к селу Ташла. Оставив в конце 1770-х армей-
скую службу, Тутолмин перешел в гражданскую 
администрацию. С 1777 правитель Тверского 
наместничества, с 1784 архангельский и олонец-
кий генерал-губернатор, с 1795 управлял Мин-
ской, Волынской и Брацлавской губерниями. 
С 1796 подольский генерал-губернатор. В цар-
ствование императора Павла I арестован по 
ложному доносу и заключен на полтора года в 
Петропавловскую крепость. В 1806—1809 мо-
сковский генерал-губернатор. В 1809 в Санкт-
Петербурге участвовал в работах по образова-
нию Государственного совета (открыт в 1810).

ТЫШКАН ДЕРБИШЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Башкир Салзаурской волости Исетской 
провинции, рудопромышленник (с 1762). При-
мкнул к восставшим. Действовал в Исетской 
провинции и Екатеринбургском ведомстве в 
районе Каменского завода.

ТЮЗЮБЕК ЯКУПОВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Карагай-Кипчакской волости Ногайской дороги, 
имел в ведении 182 двора. Примкнул к восстав-
шим. В ноябре 1774 дал подписку Алибаю Мур-
загулову о явке в Казанскую секретную комис-
сию.

ТЮТЧЕВ Сергей Михайлович, участник пода-
вления Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), казанский помещик. Из дворян. 
В январе 1774 добровольно вступил в формиро-
вавшийся в Казани на средства местного дво-
рянства конный полк под командованием 
генерал-майора А. Л. Ларионова и подполков-
ника И. И. Михельсона (с 18 марта) и возглавил 
один из эскадронов. В феврале участвовал в 
боях с повстанческими отрядами в Приуралье, 
24 марта в сражении у деревни Зубовка Уфим-
ской провинции с армией И. Н. Зарубина. 
В апреле подавлял очаги сопротивления вдоль 
реки Белая, от Уфы до Бирска. В мае принял 
участие в сражениях на территории Уфимской 
и Исетской провинций, в том числе в боях 6 и 
8 мая 1774 против войска Салавата Юлаева. Уча-
ствовал в боях против Главного повстанческого 
войска 3 июня у Верхних Кигов, 5 июня около 
Уразметево, казанских сражениях 12 и 15 июля, 
бою 25 августа у Солениковой ватаги.

ТЮРИН Анисим Андреевич (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чёва (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник (1773). Житель города Нижнего Ло-
мова Пензенской провинции Казанской губер-
нии. Работал извозчиком. Был взят в повстанче-
ский отряд в Березовском заводе, работал на 
извозе от Екатеринбурга до Березовского заво-
да. Командир Авзянского полка (создан в ноябре 
1773). В конце мая — начале июня 1774, после 
поражения повстанческой армии под Троицкой 
крепостью, некоторое время служил в отряде 
Салавата Юлаева. После встречи Салавата Юла-
ева с Пугачевым вновь перешел в Главное вой-
ско. Участвовал в рейде по Исетской провинции 
(Троицкая, Кундравинская, Миасская крепости, 
Златоустовский и Саткинский заводы). В конце 
войны командовал Донским полком. В бою под 
Черным Яром (ныне территория Астраханской 
области) захвачен в плен (25.08.1774). Дальней-
шая судьба неизвестна.
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УГЛАНОВ Петр (годы жизни не установлены), 
офицер Второго гренадерского полка, прапор-
щик. С января 1774 он со своим полком нахо-
дился в составе корпуса П. М. Голицына, кото-
рый, подавляя очаги повстанческого сопротив-
ления, вел наступление от Казани к Оренбургу. 
Участвовал в ряде боев и стычек, отличился в 
битве 22.03.1774 у Татищевой крепости. Нахо-
дясь в передовой штурмовой колонне, он одним 
из первых поднялся на стену крепости, но при 
этом был ранен. После выздоровления участво-
вал в боевых операциях против повстанцев на 
Урале, в Прикамье и Поволжье.

УГЛИЦКИЙ Иван Андреевич (1744—1799), 
атаман казачьей команды в Самаре. Происходил 
«из самарских городовых дворян», в казачью 
службу вступил в 1761, в хорунжие произведен 
в 1762, в сотники — в 1767, в атаманы — в 1768. 
В конце октября 1773 вместе с другими самар-
скими казаками был взят симбирским комендан-
том полковником П. М. Чернышевым в возглав-
ляемый им корпус, направлявшийся на помощь 
Оренбургу. Приблизившись утром 13 ноября к 
осажденному городу, полковник послал туда ка-
питана Ружевского, атамана Углицкого, унтер-
офицера Попова и двух казаков с донесением к 
губернатору Рейнсдорпу. Вернуться обратно им 
не удалось: корпус был окружен и взят в плен. 
С середины ноября 1773 по конец марта 1774 
Углицкий находился в рядах защитников Орен-
бурга. Вместе с ним обороняли блокированный 
город и родные его братья — казачий полков-
ник Андрей и сотник Степан. После снятия бло-
кады Иван с братьями, находясь в корпусе гене-
рала П. М. Голицына, участвовал в подавлении 
повстанческого движения на территории Орен-
бургской губернии. В последующие годы Углиц-
кий продолжал служить атаманом казачьей ко-
манды в Самаре. В 1782 был произведен в чин 
армейского поручика.

УГРИН Максим (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

УКЛЮЧЕНИНОВ Григорий Алексеевич 
(1744—1774), хорунжий оренбургских казаков в 

гарнизоне крепости Илецкая Защита. При за-
хвате крепости Илецкая Защита отрядом пуга-
чевского атамана А. Т. Соколова-Хлопуши 
(16.02.1774) казаки подали жалобу на Уключе-
нинова, обвиняя его в присвоении значительной 
части казенного провианта. Хлопуша, убедив-
шись в справедливости этой жалобы, велел хо-
рунжего казнить.

УЛАНОВ Борис Саввич (1721 — не ранее 1775), 
офицер Оренбургского гарнизона, капитан. 
01.10.1773 он был назначен на пост коменданта 
Красногорской крепости, а уже 5-го туда явился 
сакмарский казак-повстанец В. Дураков с пуга-
чевским указом, адресованным казакам, солда-
там и всем жителям Красногорской с призывом 
покориться власти «императора Петра Третье-
го». Уланов, не знавший содержания указа, 
опрометчиво разрешил огласить его в крепости, 
что повлекло за собою и волнения в их среде, и 
намерение последовать приказу «царя-батюшки». 
Несмотря на сопротивление со стороны жите-
лей, коменданту удалось задержать Дуракова и 
под конвоем отправить его в Верхнеозерную к 
бригадиру А. А. Корфу. Тот в свою очередь счел 
необходимым арестовать и Уланова, как повин-
ного в разглашении пугачевского указа. В на-
чале мая 1774 его перевезли в Оренбург, где он 
был допрошен в Секретной комиссии. Пригово-
ром от 26 мая комиссия осудила его проступок, 
но сочла возможным зачесть в наказание Улано-
ву отбытое им восьмимесячное тюремное заклю-
чение и освободить после дополнительной двух-
недельной отсидки на гауптвахте, содержа там 
на хлебе и воде.

УЛЬМАСКУЛ АБДУЛЛИН (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева, 
повстанческий полковник. Проживал в деревне 
Кызылбаево Кущинской волости Сибирской до-
роги (ныне с. Большекызылбаево Мечетлинско-
го района Республики Башкортостан). В февра-
ле 1774 в составе отряда Ишменя Иткулова уча-
ствовал в обороне Красноуфимска. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

УЛЬЯНОВ Илья Иванович (1744 — не ранее 
1776), яицкий казак, сподвижник Е. И. Пугаче-
ва (императора «Петра III»). Отец Ульянова — 
Иван Иванович — был одним из предводителей 
восстания казаков «мятежной» стороны на Яике 
в январе — июне 1772. В этом восстании при-
нимал участие и Илья, за что подвергся аресту 
и дознанию в следственной комиссии Оренбур-
га. Его освободили в августе 1773 (тогда же отца 

У



198

отправили на каторжные работы в Восточную 
Сибирь). К пугачевскому восстанию Ульянов-
сын примкнул в ноябре 1773. В конце того ме-
сяца Пугачев послал его с атаманом Зарубиным-
Чикой на Воскресенский завод для налаживания 
там производства артиллерийских орудий и сна-
рядов. Некоторое время спустя, получив новое 
задание, они же отправились под Уфу, где За-
рубин принял на себя командование действовав-
шими там повстанческими отрядами, а Ульянов 
стал его ближайшим помощником. Он участво-
вал в осаде Уфы, в боях с карателями под На-
гайбакской и Бакалинской крепостями. В фев-
рале 1774 Пугачев произвел его в полковни-
ки. После поражения повстанческих отрядов в 
битве 24.03.1774 под Уфой Зарубин и Ульянов 
с небольшой группой пугачевцев бежали в Та-
бынск, где три дня спустя были схвачены кара-
телями и отконвоированы в Уфу. Там они около 
пяти месяцев содержались в тюремном заклю-
чении, после чего их перевезли в Казань и со-
держали под следствием в Секретной комиссии. 
В ноябре того года оба они прибыли в Москву, 
где производилось «генеральное» следствие над 
Пугачевым и его ближайшими сподвижниками. 
Ульянова отнесли к группе казаков, которых 
определено было «высечь кнутом и, вырвав ноз-
дри, сослать на каторгу». На каторге (нынешний 
город Палдиски в Эстонии) он и умер.

УМЕТЕЙ (Умютей) УРАЗЕМБЕТЕВ (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир деревни Сарты Сартской волости Си-
бирской дороги (ныне д. Абдрашитово Дуван-
ского района Республики Башкортостан). Участ-
ник Польского похода (1771—1773). Старшина 
Сартской волости. Примкнул к восстанию в де-
кабре 1773, проводил мобилизацию башкир сво-
ей волости в повстанческое войско. В составе 
войска Салавата Юлаева 23—24.01.1774 участво-
вал в осаде и штурмах Кунгура, 6 и 8 мая — в 
боях около Симского завода, 31 мая — около 
Айской пристани Айлинской волости; Главного 
повстанческого войска 3 и 5 июня — в боях око-
ло деревень. Верхние Киги и Уразметево Тыр-
наклинской волости Сибирской дороги против 
правительственных войск под командованием 
И. И. Михельсона; совместно с Юлаем Азнали-
ным в сентябре — октябре — в осаде Катав-
Ивановского завода, 20 ноября 1774 там же — в 
бою с правительственной командой подполков-
ника И. К. Рылеева. Дальнейшая судьба неиз-
вестна.

УМЕТКУЛ ТЕУКЕЛЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, коман-
дир повстанческого отряда. Старшина ясачных 
татар Казанской дороги. Житель деревни Як-
шеево. Примкнул к восставшим. Участвовал в 
осаде Мензелинска и Елабуги. Продолжал со-
противление до глубокой осени 1774. Затем вер-
нулся в прежнее повиновение.

УМИТБАЙ ИСЕНЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повста-
нец. Помощник удмуртского старшины Ишкини 
Уразова. Примкнул к восставшим. В феврале 
1774 действовал в районе Сарапула, в июне — в 
Сарапульской волости.

УНГЕР (Юнгер) Андрей (1744—1774), офицер 
Оренбургского гарнизона, капитан. Происходил 
«из обер-офицерских детей», в военную службу 
вступил в 1759, поручиком стал в 1763, капита-
ном — в 1767. С октября 1773 участвовал в обо-
роне Оренбурга ,  осажденного войском 
Е. И. Пугачева. На вылазке 13.01.1774 был тя-
жело ранен и день спустя умер.

УПАК АБЗАНОВ (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева, повстанец. 
Башкир. Сотник Балакатайской волости Исет-
ской провинции. Примкнул к восставшим. 
08.05.1774 отправлен Пугачевым вместе с Шуку-
ром Абзямовым и Уметеем Усяновым в Сред-
нюю казахскую орду с указом «императора» (для 
склонения казахского хана Аблая на сторону Пу-
гачева). 14 июня на обратном пути был схвачен 
карателями.

УРАЗГЕЛЬДЫ (Ураз) Аманов (1742 — не ранее 
1775), яицкий казак-пугачевец, по происхожде-
нию туркмен («трухменец»). Утром 18.09.1773 
он доставил в лагерь Е. И. Пугачева муллу За-
бира Карамуллина, посланного казахским ханом 
Нурали к новоявленному «императору Петру 
Третьему» для тайного выведывания истинности 
«царского» его происхождения и установления 
с ним контакта. В тот же день Пугачев отправил 
Уразгельды со своим указом к хану Нурали 
(ставка которого находилась на левом берегу 
Яика в 30 верстах южнее Яицкого городка): он 
требовал присылки сотни вооруженных джиги-
тов. Уразгельды отправился в путь, но в трех 
верстах от стана Пугачева был схвачен разыск-
ной командой казачьего старшины И. Акутина, 
доставлен в Яицкий городок, допрошен в комен-
дантской канцелярии и заключен в острог. 
В мае 1774 его отконвоировали в Оренбург, со-
держали под следствием в Секретной комиссии, 
а в августе из заключения освободили.

УРАКОВ Иван Григорьевич (1721 — не ранее 
1775), отставной гарнизонный офицер, капи-
тан. Происходил из обрусевшего татарского 
княжеского рода, совершенно оскудевшего. Во-
енную службу начал в 1735, служил в различных 
гарнизонах Оренбургской губернии, в послед-
ние перед отставкой годы — в 1-м батальоне. 
В начале 1773, выйдя в отставку, поселился в 
Уфе. В октябре того же года Уфимская провин-
циальная канцелярия поручила Уракову набрать 
в волостях вдоль реки Белой конную команду 
из вооруженных башкир и татар, чтобы следо-
вать на помощь Оренбургу, осажденному вой-
ском Е. И. Пугачева. С большим трудом удалось 
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ему набрать до 150 конников и довести их до 
деревни Биккуловой, куда должен был подойти 
корпус генерала В. А. Кара, направлявшийся к 
Оренбургу по Ново-Московской дороге. Утром 
08.11.1773 во время начавшегося боя корпуса 
Кара с отрядами пугачевских атаманов Зарубина-
Чики и Овчинникова у деревни Юзеевой, в его 
рядах произошло замешательство. Сам Ураков, 
не дожидаясь исхода боя, завершившегося по-
ражением Кара, с двумя оставшимися с ним 
башкирами ускакал в Уфу. С конца ноября 1773 
и по 24.03.1774 он находился в рядах защитни-
ков этого города.

УРАКОВ Михаил Егорович (1735 — дата смерти 
не установлена), участник подавления Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Пет ра III»), князь, 
подпоручик. В русской армии с 1753. Служил в 
гарнизонах Уфимской провинции. В октябре 
1773 участвовал в формировании конного опол-
чения из башкир и мишарей. 7—9 ноября по-
луторасотенная команда ополченцев, выйдя из 
его повиновения, отказалась выступать к Юзеево 
на помощь экспедиционному корпусу генерал-
майора В. А. Кара, ведущего бой против отрядов 
А. Т. Соколова. После перехода 10 ноября боль-
шинства башкир и мишарей на сторону Пугаче-
ва он бежал вместе с другими офицерами и пя-
тью сотнями ополченцев в расположение корпу-
са Кара, затем в его рядах участвовал в отходе к 
Бугульминской слободе Оренбургской губернии. 
Зимой 1773—1774 имение его семьи под Уфой 
было разорено повстанцами.

УРЖУМЦЕВ Михаил Леонтьевич (1730 — ян-
варь 1774, Челябинск), атаман челябинских ка-
заков, участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»). Сын государственного кре-
стьянина Шадринского дистрикта (есть мнение, 
что участником восстания был его сын Максим 
(р. 1732)), одного из первопоселенцев Челябин-
ской крепости, поверстанного в казаки полков-
ником А. И. Тевкелевым. Один из руководите-
лей восстания в Челябинской крепости 
(05.01.1774), в котором приняли участие казаки, 
часть горожан и крестьяне из «временных каза-
ков». После подавления восстания был схвачен 
правительственными войсками, подвергнут пыт-
кам, в результате которых скончался.

УРМАНЧА МИНЛИБАЕВ (дата рождения не 
установлена — 1773), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева на стороне правительства. Стар-
шина ясачных татар Дуван-Табынской волости 
Ногайской дороги. Житель деревни Ушлы (ныне 
Аургазинский район Республики Башкортостан). 
В 1755 Уфимской провинциальной канцелярией 
вместе со старшиной Кудейской волости Асяном 
Досаевым и тептярским старшиной Алексеем 
Бекметовым был направлен на поимку Батырши 
и его учеников. В 1773 убит повстанцами.

УСТУКАЙ ШАРЫПКУЛОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанец. Сотник, правящий сташинскую 
должность Айлинской волости Исетской провин-
ции. Примкнул к восставшим. Продолжал со-
противление до осени 1774. Затем «обратился в 
прежнее повиновение».

УСТЮЖАНИН Дементий (около 1758 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин деревни Кайсарской Нижнеувельской 
слободы. После сожжения деревни «злодейскою 
толпою» был захвачен. Принимал участие в сра-
жениях под Челябинском («был с копьем»). Пой-
ман воинской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

УТЯВ ЯРАТКУЛОВ (годы жизни не установле-
ны), сотник Айлинской волости Исетской про-
винции, участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Житель деревни Яраткулова (ныне Ар-
гаяшского района). В 1772 служил сотником в 
команде старшины Байгазы Козямышева. Осе-
нью 1773 при мобилизации башкир властями 
Исетской провинции вызван в Верхнеяицкую 
крепость, в числе 469 человек зачислен в коман-
ду Троицкого батальона (командир — комендант 
Кизильской крепости секунд-майор И. Деми-
дов). Вместе с другими исетскими башкирами 
перешел на сторону Пугачева. Участвовал в 
столкновениях с правительственными войсками 
на территории Исетской провинции. В мае — 
июне 1774 был в составе делегации, направлен-
ной Пугачевым к правителю Среднего казахско-
го жуза Аблай-хану. Продолжал борьбу до осени 
1774. Впоследствии сдался подполковнику 
И. Л. Тимашеву. Дальнейшая судьба неизвестна.

УТЯГАН МУАШЕВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, коман-
дир повстанческого отряда. Старшина Дуван-
Табынской волости Ногайской дороги, имел в 
ведении 125 дворов. Житель деревни Утяганово 
(ныне Кармаскалинский район Республики Баш-
кортостан). Примкнул к восставшим. Участвовал 
в сражении под Уфой 27.06.1774. Затем вернул-
ся в прежнее повиновение. В 1798 служил стар-
шиной 8-го башкирского кантона Стерлитамак-
ского уезда.

УТЯГАН НУРМУХАММЕТОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева. Походный старшина Уранской волости 
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Осинской дороги. Житель деревни Карманово 
(ныне Янаульский район Республики Башкор-
тостан). В ноябре 1773 в составе формируемого 
башкиро-мишарского отряда находился на Стер-
литамакской пристани. После захвата пристани 
отрядом Кайсына Самарова бежал домой. 
17.10.1774 явился в Казань. В ноябре 1774 от-
правлен с охранительным листом в Уфимский 
уезд для объявления башкирам о необходимо-
сти явки в Казань. В 1784 служил старшиной.

УШАКОВ Михаил Иванович (годы жизни не 
установлены), прокурор Оренбургской губер-
нии, надворный советник, отставной подполков-
ник. Во время осады Оренбурга войском 
Е. И. Пугачева участвовал в обороне городовой 
крепости. Его команда, состоявшая из роты гар-
низонных солдат, занимала дистанцию от Сак-
марских до Чернореченских ворот. Помимо ис-
полнения военно-командной должности, он 
занимался производством дознаний над захва-
ченными в плен пугачевцами, допрашивал их в 
следственной комиссии при губернской канце-
лярии.
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ФАДДЕЕВ (Фадеев, Фатеев) Петр (дата рожде-
ния не установлена — 1774), офицер Томского 
пехотного полка, капитан. С января 1774 нахо-
дился со своей ротой в составе корпуса генерала 
П. Голицына, который вел наступление от Ка-
зани к Оренбургу. Участвовал в боях с повстан-
ческими отрядами в Закамье и Заволжье (под 
Заинском и Черемшанской крепостью), а также 
на дальних подступах к Оренбургу. В бою про-
тив войска Е. И. Пугачева, развернувшемся 
22.03.1774 у Татищевой крепости, он, находив-
шийся в передовой штурмовой колонне, был 
убит.

ФАДЕЕВ Петр (годы жизни не установлены), 
офицер Тобольского гарнизона, секунд-майор. 
В конце декабря 1773 был направлен из Тоболь-
ска в Челябинск, чтобы вступить на пост комен-
данта местного гарнизона. 08.01.1774 Фадееву и 
сопровождавшей его солдатской команде (27 че-
ловек) с большим трудом и потерями, прокла-
дывая путь ружейным огнем, удалось прорвать-
ся в Челябинск, к которому в тот день подсту-
пили и отряды атамана И. Н. Грязнова. 
В следующие два дня Фадеев находился в рядах 
защитников города, отражавших приступы по-
встанцев. 13 января в Челябинск вступил корпус 
генерала И. А. Деколонга, состоявший из двух 
легких полевых команд (10-й и 11-й). Находясь 
в составе этого корпуса, Фадеев участвовал в 
обороне города, которая не увенчалась успехом. 
Исчерпав возможности сопротивления, 8 февра-
ля Деколонг оставил Челябинск, повел свой 
корпус на восток, в Зауралье, и две недели спу-
стя добрался до Шадринска. Впоследствии Фа-
деев находился в войсках, подавлявших по-
встанческое движение в Зауралье и Западной 
Сибири — в частности, проявил себя в успешно 
завершившихся боях под Пуховой и Иковой 
слободами, а также у ряда других пунктов Ялу-
торовского и Краснослободского дистриктов. Си-
бирский губернатор Д. И. Чичерин дважды хо-
датайствовал о досрочном производстве его в 
следующий чин. Указом от 09.04.1774 Военная 
коллегия присвоила Фадееву чин премьер-
майора.

ФАЛК (Фальк) Андрей Еркович (Эрикович) 
(годы жизни не установлены), лекарь гарнизон-
ного военного госпиталя в Оренбурге с середи-
ны 1760-х. На этом посту он служил и во время 
осады Оренбурга войском Е. И. Пугачева 
(05.10.1773 — 23.03.1774). В те же месяцы вместе 
с Фалком в госпитале работал (и возглавлял его) 
доктор Валериан Егорович (Иоганн-Георг) Кар-
пович, практиковавший здесь в 1766—1777.

ФАЛКОВ Тимофей (дата рождения не установ-
лена — 25.08.1774, Черный Яр, ныне село Астра-
ханской обл.), казачий капрал, участник Кре-
стьянской войны (1773-1775) под предводитель-
ством Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), 
повстанческий полковник. Из исетских казаков, 
житель Чебаркульской крепости. Примкнул к 
восставшим, действовал в Исетской провинции. 
В марте 1774 находился в Миасской крепости, в 
начале апреля 1774 — в Челябинске. Прибыл в 
Авзяно-Петровский завод к Пугачеву, по указу 
которого (12.04.1774) вернулся в Исетскую про-
винцию, где совместно с В. Михайловских орга-
низовал заготовку продовольствия и фуража для 
армии. При вступлении Пугачева в Чебаркуль-
скую крепость (май 1774) назначен полковни-
ком, командиром Исетского полка. Совершил с 
Пугачевым поход от Чебаркуля через Миасс, 
Златоустовский и Саткинский заводы, Башки-
рию и Прикамье к Казани и далее, по право-
бережью Волги, к Царицыну. Погиб в бою.

ФЕГЕЗАК фон Иван Захарович  (1720 — 
20.01.1774), комендант города Ставрополя (на 
Волге), бригадир. Происходил из лифляндских 
дворян, до 1750 служил во Французской армии; 
службу в русской армии начал в чине капитана, 
в 1755 был произведен в секунд-майоры, в 
1758 — в премьер-майоры, в 1759 — в подпол-
ковники, в 1760 — в полковники. Быстрое про-
движение в чинах объясняется его участием в 
боевых действиях. В 1764 был переведен на гар-
низонную службу и вскоре стал комендантом в 
Гурьеве-городке, а в феврале 1770 — в Ставро-
поле. При нападении утром 20.01.1774 на Став-
рополь отряда пугачевского атамана Ф. И. Дер-
бетева местный гарнизон не смог оказать отпора 
повстанцам и вскоре сложил оружие. В тот же 
день отряд Дербетева Ставрополь покинул, за-
брав с собой Фегезака, секунд-майора П. Алаше-
ева, воеводского товарища С. В. Мильковича, 
отставного секунд-майора А. С Карачаева и се-
кретаря провинциальной канцелярии С. Мик-
ляева. Первые четверо были убиты в 70 верстах 
от Ставрополя, вблизи села Буяны, а Микля-
ев — возле деревни Каменки.

ФЕДОРОВ Давыд (дата рождения не установ-
лена — 1773), приказчик Авзяно-Петровского 
завода. Ему и другому приказчику О. М. Копы-
лову был адресован указ Е. И. Пугачева от 
17.10.1773, предписывавший изготовить две 
мортиры и бомбы к ним, а также объявлявший 
о пожаловании заводских крестьян «крестом и 
бородою, рекою и землею, травами и морями, 
денежным жалованьем и хлебом, и провиантом, 
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и свинцом, и порохом, и всякою вольностию». 
22 октября на завод явился пугачевский атаман 
Соколов-Хлопуша. Заводские приказчики отка-
зались исполнять указ Пугачева, заявив, что все 
написанное в указе «не может быть правдой». 
В ответ на это Соколов-Хлопуша велел заковать 
их в кандалы. В начале ноября 1773 он с отря-
дом из 500 крестьян-добровольцев и с семью 
арестованными приказчиками явился к Пугаче-
ву в Бердскую слободу, где приказчики, в том 
числе и Федоров, тотчас были казнены. Тем вре-
менем на заводе под руководством мастеров 
П. Колесникова и Т. Жаринова уже велось из-
готовление мортир, пушек, бомб и ядер. Снаб-
жение повстанческой артиллерии заводской 
продукцией продолжалось до марта 1774.

ФЕДОРОВ Захар (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В боевой обстановке утратил имущество: «ло-
шадь, мерин чалой со всем прибором, епанча, 
сумы переметные, рубашка одна, порты одни, 
денег 50 копеек». В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ФЕДОРОВА Пелагея (1753 — не ранее 1775), 
дворовая женщина капитана П. А. Нечаева, слу-
жившего в гарнизоне Чернореченской крепости. 
При вступлении в крепость войска Е. И. Пуга-
чева Федорова подала жалобу на Нечаева, обви-
нив его в жестоком с нею обращении. В этой же 
жалобе содержалось сообщение о намерении 
Нечаева бежать из пугачевского стана в Орен-
бург. В составлении доноса участвовал, видимо, 
и Алексей Максимов, также являвшийся дворо-
вым человеком капитана. В тот же день Нечаев 
был казнен повстанцами. По свидетельствам 
видных пугачевцев М. Д. Горшкова и Т. И. По-
дурова, Федорову Пугачев взял в стряпухи, и 
она до конца марта 1774 постоянно находилась 
в его ставке в Бердской слободе. Дальнейшая ее 
судьба неизвестна.

ФЕДОРЧУКОВ Петр Андреевич (1717—1774), 
офицер Оренбургского гарнизона, поручик. 
С октября 1773 участвовал в обороне Оренбурга, 
осажденного войском Е. И. Пугачева. При по-
ражении оренбургского отряда на вылазке 
13.01.1774 погиб в бою под Бердской слободой.

ФЕДОСЕЕВ Иван Петрович (дата рождения не 
установлена — 1773), капрал гарнизонной («штат-
ной») команды в Бугульме. В конце октября 1773 
он был послан с донесениями в Оренбург. Минуя 
пугачевские заставы, пытался незаметно про-
браться в осажденный город, но был схвачен кон-
ным повстанческим разъездом, доставлен в ла-
герь к Е. И. Пугачеву, где и казнен.

ФЕДУЛЕВ Василий Максимович (1744 — не ра-
нее 1812), яицкий казак, пугачевец. В начале 
ноября 1773 он с группой казаков явился в 
Бердскую слободу к Е. И. Пугачеву и вступил в 
его войско, осаждавшее Оренбург. Вскоре Феду-
лев был зачислен в «гвардию» — сотню отбор-
ных яицких казаков, составлявших личную 
охрану Пугачева и постоянно сопровождавших 
его в походах и поездках. С февраля 1774 он 
находился в Яицком городке, где принимал уча-
стие в боях под осажденной пугачевцами вну-
тренней городовой крепостью, обороняемой 
гарнизоном во главе с подполковником Симо-
новым. В середине апреля, с приближением ка-
рательной бригады генерала Мансурова, Феду-
лев оттуда бежал и, вступив в отряд атамана 
Овчинникова, был с ним в походе через орен-
бургские степи и предгорья Южного Урала к 
Магнитной крепости, где 7 мая произошла его 
встреча с Пугачевым. С того времени и до конца 
августа он участвовал в походе по Уралу, При-
камью и Поволжью. После разгрома Пугачева в 
битве у Солениковой ватаги под Черным Яром 
Федулев с двумя сотнями казаков — последними 
оставшимися с Пугачевым людьми — сумел уйти 
от погони неприятельской конницы и перепра-
виться на левый берег Волги. Отстав от товари-
щей, которые направились с повинной в Яицкий 
городок, сам явился туда лишь 17 октября, по-
сле нескольких недель скитаний по заволжской 
степи. Федулев был допрошен в Секретной ко-
миссии и дал подробные показания о службе у 
Пугачева. По определению Тайной экспедиции 
Сената от 14.03.1775 он вместе с 218 узниками-
пугачевцами был освобожден из Оренбургского 
острога и отправлен для прохождения прежней 
казачьей службы.

ФЕДУЛЕВ Иван Петрович (1737 — 11.12.1803), 
яицкий казак, пугачевский полковник, один из 
главарей заговорщиков, выдавших Е. И. Пуга-
чева властям. К повстанческому движению 
примкнул в начале января 1774, после вступле-
ния в Яицкий городок отрядов М. Толкачева и 
А. Овчинникова, в которых служил сотником. 
До середины апреля участвовал в осаде городо-
вой крепости, обороняемой гарнизоном во главе 
с подполковником Симоновым. После пораже-
ния повстанцев в бою с бригадой генерала Ман-
сурова у реки Быковки 15.04.1774 атаман Овчин-
ников, оторвавшись от преследования неприяте-
ля, повел свой отряд (в котором находился и 
Федулев) кружным путем, через оренбургские 
степи и предгорья Южного Урала, на соедине-
ние с войском Пугачева, с которым и встретился 
у Магнитной крепости 7 мая. С того времени он 
участвовал в походе повстанческого войска по 
Уралу, Прикамью и Поволжью. В июле Пугачев 
произвел его в полковники. В середине августа 
1774 Федулев в сговоре с повстанческими пол-
ковниками Ф. Чумаковым и И. Твороговым при-
ступил к организации заговора против Пугаче-
ва. 8 сентября заговорщики арестовали своего 
предводителя и неделю спустя доставили его в 
Яицкий городок. 16 сентября Федулев был до-
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прошен в Яицкой секретной комиссии, где дал 
подробные показания. В ноябре его доставили 
в Москву, где, по судебному приговору, отнесли 
к группе из девяти казаков, которые формально 
освобождались «от всякого наказания», факти-
чески же были сосланы на пожизненное поселе-
ние в Лифляндскую губернию. Там он и умер.

ФЕЙЕРВАР де Антон Адамович (1723—1774), 
комендант Троицкой крепости, бригадир. В рос-
сийскую военную службу вступил в 1751 из серб-
ской армии в чине гусарского капитан-поручика; 
в 1754 был произведен в секунд-майоры, в 
1760 — в премьер-майоры; в 1763 после Семи-
летней войны получил чин подполковника и 
назначение батальонным командиром в Нарв-
ский карабинерный полк, расквартированный 
в Петербурге. В 1768 переведен в полевые вой-
ска в Сибири, полковник. В 1771 произведен в 
бригадиры и назначен на пост коменданта Тро-
ицкой крепости. 10.10.1773 уведомил (в Омске) 
командующего войсками на Сибирской погра-
ничной линии И. А. Деколонга о прекращении 
сообщения с Оренбургом. С конца декабря 1773 
крепость оказалась в зоне действия отрядов пу-
гачевских атаманов. Располагая гарнизоном (до 
750 человек с 20 пушками), не выступил против 
повстанцев, предпочитая укрываться за стенами 
крепости. Утром 20 мая 1774 войско Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), насчитывавшее 
до 12 тысяч человек подошло к Троицкой кре-
пости, с ходу атаковав и овладев ею. Погиб 
в бою.

ФЕЙЕРВАР (дата рождения не установлена — 
1774), жена коменданта Троицкой крепости 
А. А. Фейервара. По сообщению П. И. Рычкова 
она была казнена повстанцами после взятия 
крепости войском Е. И. Пугачева, однако это 
утверждение не находит подтверждения в по-
казаниях участников и очевидцев взятия Тро-
ицкой крепости.

ФИГНЕР Александр Иванович (1734—1773), 
прапорщик. В 1766-1773 служил в гарнизонных 
войсках Оренбургской губернии. По происхо-
ждению — дворянин, «венгерской нации из ино-
земцев». В русскую военную службу вступил в 
1752. В 1757—1763 участвовал в Семилетней 
войне, был в сражениях при Гросс-Егерсдорфе 
(19.08.1757) и Пальциге (12.07.1759), при взятии 
Берлина (28.09.1760), участвовал в других бое-
вых операциях в Восточной Пруссии. В 1773 
служил в гарнизоне Нижнеозерной крепости 
под начальством ее коменданта премьер-майора 
З. И. Харлова. После взятия Нижнеозерной 
войском Е. И. Пугачева (26.09.1773) повстанцы 
казнили Фигнера вместе с Харловым, прапор-
щиком П. А. Кабалеровым, комендантским пи-
сарем А. Скопиным и казачьим капралом Бик-
баем Усмановым.

ФИЛИМОНОВ Кирилл Степанович (1713—
1774), старшина Яицкого казачьего войска. Про-
исходил «из старшинских детей», в казачью 

службу вступил в 1732, в старшины его выбрали 
в 1754. В 1773—1774 находился на линейной 
службе в низовьях Яика, был атаманом казачьей 
команды в Гурьеве городке. Филимонов пытал-
ся организовать отпор отряду пугачевского ата-
мана А. А. Овчинникова, который 25.01.1774 
предпринял штурм каменной городовой стены 
(«кремля»). Вечером того же дня Овчинников 
овладел крепостью и велел арестовать наиболее 
активных ее защитников. На другой день, 26 ян-
варя, казаки-повстанцы казнили Филимонова и 
его ближайших соратников.

ФИЛИНКОВ Григорий Федорович (годы жиз-
ни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Жи-
тель села Уктус под Екатеринбургом, работник 
золото-промывального завода. Примкнул к вос-
ставшим в октябре 1773. Служил есаулом в от-
рядах И. Сергеева и И. Шибаева В апреле 1774 
вместе с Шибаевым находился в Исетской про-
винции. После казни Шибаева под Казанью воз-
главил Илецкий (Шибаев) полк и с Главным по-
встанческим войском продела поход от Казани 
до Царицына. Схвачен командой И. И. Михель-
сона при переправе через Волгу после сражения 
25 августа под Черным Яром. Сослан на пожиз-
ненную каторгу на Колывно-Воскресенские гор-
ные заводы (Алтай).

ФИЛИСОВ Алексей (годы жизни не установле-
ны), офицер Второго гренадерского полка, по-
ручик. С января 1774 находился в составе кор-
пуса генерала П. М. Голицына, который, пода-
вляя очаги повстанческого сопротивления, вел 
наступление от Казани к осажденному Оренбур-
гу. Участвовал в ряде боев с пугачевцами, от-
личился в бою 22.03.1774 у Татищевой крепо-
сти, где был ранен. По излечении принимал 
участие в боевых операциях против повстанцев 
на Урале, в Прикамье и Поволжье.

ФИЛИСОВ Федор Петрович (1731 — 1784, 
Орен бург), подполковник. Происходил «из 
штаб- офицерских детей», в военную службу всту-
пил в 1750, участвовал в Семилетней войне, где 
был дважды ранен. Во время Русско-турецкой 
войны (1768—1774) отличился при штурме кре-
пости Бендеры и в боях при взятии Перекоп-
ских укреплений и города Кафы, за что был про-
изведен в подполковники. С января 1774 Фили-
сов, командовавший батальоном Второго 
гре надерского полка, служил в карательном кор-
пусе генерала Голицына, который вел наступле-
ние от Казани к Оренбургу, подавляя сопротив-
ление многочисленных пугачевских отрядов, 
действовавших в Прикамье и Заволжье. В битве 
у Татищевой, находясь со своим батальоном в 
авангарде одной из колонн, штурмовавших кре-
пость, получил пулевое ранение в голову, но 
остался в строю. До конца 1774 полк, в котором 
он служил, квартировал в Оренбурге, а затем 
был передислоцирован к западной границе им-
перии. В 1775 Филисова произвели в полковни-
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ки, в 1780 — в бригадиры, в 1781 — в генерал-
майоры и одновременно назначили комендан-
том гарнизона в Керчи. В начале 1784 его 
перевели на службу в Оренбург.

ФОК фон Иван Максимович (годы жизни не 
установлены), комендант Карагайской крепости, 
полковник. Весной 1774 участвовал в подавле-
нии повстанческого движения в башкирских во-
лостях Исетской провинции. В начале мая пол-
ковник Ступишин перевел его с большей и бое-
способной частью гарнизонной команды в 
Верхне яицкую крепость для укрепления ее обо-
роноспособности. Оставленная Карагайская кре-
пость Е. И. Пугачевым была захвачена и пре-
дана огню. В 1775—1780 Фок продолжал слу-
жить в гарнизонных войсках Оренбургской 
губернии, последовательно занимая посты ко-
мандира Верхне-Уйской дистанции, коменданта 
Магнитной и Кизильской крепостей.

ФОФАНОВ Иван Андреевич (1734—1774), яиц-
кий казак, пугачевец. К восстанию примкнул в 
ноябре 1773: служил в войске Е. И. Пугачева, 
осаждавшем Оренбург. С января 1774 находил-
ся в Яицком городке, где участвовал в боях под 
осажденной повстанческими отрядами городо-
вой крепостью. 1 февраля его выбрали войско-
вым старшиной; тогда же казаки избрали стар-
шиной А. Перфильева, а войсковым атаманом 
Н. Каргина. Сохранились посланные ими орде-
ра Яицкой войсковой канцелярии, адресован-
ные пугачевским атаманам, в которых содержат-
ся указания относительно пополнения, воору-
жения и снабжения их отрядов, организации 
совместных боевых действий против карате-
лей. В середине апреля, перед вступлением в 
Яицкий городок бригады генерала Мансурова, 
Фофанов бежал в прияицкую степь, набрал там 
до сотни казаков в свой отряд, с которым не раз 
вступал в стычки с командами бригады Мансу-
рова вблизи крепостей Самарской дистанции и 
в Заволжье. Погиб в бою в июле 1774.

ФОФАНОВ Кузьма Иванович (1727—1804), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Яицкий казак. Прим-
кнул к восстанию в сентябре 1774. «Дворецкий» 
у Пугачева. По приговору Сената сослан в Эст-
ляндскую губернию. Умер на поселении в Пер-
нове (Пярну) 29.06.1804.

ФРЕЙМАН Федор (Фердинанд) Юрьевич 
(26.10.1725, Рига — 03.11.1796, Санкт-Петер-
бург), генерал-поручик. Уроженец Лифляндской 
губернии, сын крупного сельского арендатора. 
Участник Русско-шведской войны (1741—1743) 
и Семилетней войны (1756—1763). Командуя 
одним из полков, принимал участие в усмире-
нии осенью 1771 восстания городских низов в 
Москве (так называемого «чумного бунта»). 

В мае-июне 1772 возглавлял отправленную из 
Оренбурга карательную военную экспедицию 
против восставших яицких казаков, в боях 
3—4 июня у реки Ембулатовки нанес им пора-
жение и 6 июня вступил в Яицкий городок, где 
произвел аресты вожаков восстания. С октября 
1773 генерал-майор Фрейман участвовал в кара-
тельной экспедиции В. А. Кара, посланной про-
тив отрядов Е. И. Пугачева, осаждавших Орен-
бург. В боях, происходивших 7—9 ноября у 
деревни Юзеевой, отряды пугачевских атаманов 
А. А. Овчинникова и И. Н. Зарубина вынудили 
корпус отступить к Бугульме. Там Кар оставил 
войско на попечение Фрейману, а сам отправил-
ся в Петербург. В январе 1774 Фрейман с кор-
пусом вошел в состав армии генерал-аншефа 
А. И. Бибикова, которая, развернув наступление 
от берегов Волги на восток, нанесла по передо-
вым отрядам восставших ряд ударов, имевших 
конечной целью разгром главных сил Пугачева 
и снятие блокады Оренбурга. Авангардные сое-
динения бибиковской армии, возглавляемые 
генералами Голицыным, Мансуровым и Фрей-
маном, нанесли тяжелое поражение пугачевцам 
в сражении 22 марта у Татищевой крепости и в 
конце месяца вступили в Оренбург. Пугачев, не 
смирившись с поражением, собрал оставшиеся 
у него отряды и 1 апреля вступил в бой с кара-
телями у Сакмарского городка, но потерпел 
неудачу. С несколькими сотнями конников он 
бежал на северо-восток, за излучину реки Белой. 
В погоню за ним был отправлен генерал Фрей-
ман, однако настичь беглецов ему не удалось. 
В последующие месяцы он подавлял очаги по-
встанческого движения в Исетской и Уфимской 
провинциях. Оставив в 1776 службу в этом крае, 
Фрейман занимал командные посты в войсках, 
расквартированных в юго-западных и прибал-
тийских губерниях. В 1777 его произвели в 
генерал-поручики, а в 1786 назначили генерал-
губернатором Лифляндской губернии. В начале 
1790-х он вышел в отставку. Автор воспомина-
ний: «Известие об усмирении яицких бунтовщи-
ков», «Описание военной экспедиции против 
яицких казаков-мятежников», «Правдивое опи-
сание походов против мятежных яицких каза-
ков, а потом и против бунтовщика Пугачева». 
В 1777 он был награждён орденом Святого Ге-
оргия 4-й степени.

ФУКС (Фуск) фон Иван (Иоганн) (годы жизни 
не установлены), офицер Санкт-Петербургского 
карабинерного полка, поручик. С февраля 1774 
он, командуя одной из рот, принимал участие в 
подавлении повстанческого движения в Закамье 
и Уфимской провинции. Отличился в бою 27 мая 
против башкирских пугачевских отрядов под 
Бирском. С конца июня Фукс состоял со своей 
ротой в корпусе подполковника И. И. Михель-
сона, участвовал в преследовании войска 
Е. И. Пугачева и боях с ним.
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ХАБАРОВ Игнатий Яковлевич (около 1757 — 
дата смерти не установлена), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин деревни Никитиной. Примкнул к «зло-
дейской толпе». Схвачен воинской командой под 
Уксянской слободой после боя 09.03.1774. Опре-
делением Шадринской управительской канце-
лярии приговорен к наказанию плетьми. По 
конфирмации приговора генерал-поручиком И. 
А. Деколонгом наказан плетьми 18.03.1774, за-
тем отпущен домой.

ХАБЕЙ ШАРЫПОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Башкир Уфимско-
го уезда, мулла, писарь. Примкнул к восстанию. 
В апреле — мае 1774 писарь в походной канце-
лярии повстанческого полковника Бахтияра 
Канкаева.

ХАБИБУЛЛА и ХИСАМУТДИН ЗАЙНУЛГАБ-
ДИНОВЫ (годы жизни не установлены), участ-
ники Крестьянской войны 1773—1775 под пред-
водительством Е. И. Пугачева, правительствен-
ные агенты. Каргалинские татары. 29 ноября 
Хисамутдин тайком пробрался в осажденный 
Оренбург и предложил свои услуги губернатору 
И. А. Рейнсдорпу. Губернатор вручил ему пись-
мо на имя генерал-майора В. А. Кара. Братья 
открылись Мусе Алееву и тот убедил Пугачева 
выдать им документ для сбора провианта для 
Берды. Получив «билет» братья 1 декабря вые-
хали на Ново-Московскую дорогу. Ввиду скопле-
ния повстанческих отрядов близ Бугульмы свер-
нули вправо и, пробираясь вдоль Тятеря и 
Демы, вошли в деревню Курмекеево. 12 декабря 
в Казани показали о настроениях населения на 
обследованной ими территории.

ХАЛЕВИН Михаил Петрович (дата рождения 
не установлена — 12.10.1773), сотник Оренбург-
ского казачьего войска. Погиб в бою с пугачев-
цами, при отражении ими вылазки Оренбург-
ского гарнизона.

ХАЛИЛ ЯКУПОВ (дата рождения не установ-
лена — 1774), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева. Старшина Сунларской волости Сибирской 
дороги, имел в ведении 284 двора. Житель де-
ревни Якупово (ныне Караидельский район Ре-
спублики Башкортостан). В 1765 служил стар-
шиной. В ноябре 1773 арестовал жителей 
Красно уфимской крепости А. Стадухина и 

Я. Куз нецова, посланных под Уфу с разведыва-
тельной целью и повез их в ставку Пугачева. По 
пути они были освобождены повстанческим пол-
ковником И. Губановым. В январе 1774 по жа-
лобе названных людей (допущенное насилие 
при их аресте) был заколот по приказу И. Зару-
бина.

ХАЛИТ ТЕМИРОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева, повста-
нец. Старшина Салзаутской волости Исетской 
провинции. Примкнул к восставшим. Продол-
жал сопротивление до глубокой осени 1774. За-
тем вернулся в прежнее повиновение. В 1778 
служил старшиной.

ХАНЖИН Алексей Матвеевич (около 1725 — 
1794), из канонирских детей. На военной служ-
бе с 1740. Сержант (1748), хорунжий (1755), сот-
ник (1759), войсковой старшина (1780). Имел 
армейский чин премьер-майора. В 1745 был с 
«секретным делом» в киргиз-кайсацкой орде. 
В 1759, 1761, 1763, 1767, 1771 состоял на линей-
ной пограничной службе; неоднократно участво-
вал в сражениях с киргиз-кайсаками (казахами), 
был ранен. В 1772 командирован в крепость Рас-
сыпную для захвата бежавших туда мятежников 
из казаков Уральского войска. В 1773—1774, во 
время блокады Оренбурга отрядами Е. И. Пуга-
чёва, принимал участие в четырех боевых вы-
лазках из крепости, действовал «с довольной 
проворностью и неустрашимостью», был тяжело 
ранен. В 1780 приказом князя Г. А. Потемкина 
назначен войсковым атаманом исетских казаков. 
Его род внесен в 3-ю часть Уфимской губерн-
ской дворянской родословной книги. Его имя 
носит село в Красноармейском районе Челябин-
ской области.

ХАРИН Карл Абакумович (1730 — не ранее 
1776), секунд-майор, участник подавления пуга-
чевского восстания. С 1768 Харин командовал 
Чугуевским казачьим полком, который до 1772 
участвовал в боевых действиях при подавлении 
восстания польских конфедератов. По указу Во-
енной коллегии от 27.11.1773 полк был направ-
лен в Казань, куда прибыл 07.02.1774. Оттуда 
его послали на подавление пугачевского восста-
ния в западных районах Уфимской провинции. 
С 18 марта его полк вошел в состав карательно-
го корпуса И. И. Михельсона, участвовал в сра-
жениях под Уфой и других местах Южного Ура-
ла. Являясь наиболее мобильной частью, он ис-
пользовался для фланговых ударов и обходных 
маневров, а также для преследования отступав-

Х



206

ших; он участвовал при окончательном разгроме 
войска Пугачева у Солениковой ватаги под Чер-
ным Яром.

ХАРЛОВ Захар Иванович  (1734—1773), 
премьер-майор, комендант Нижнеозерной кре-
пости. Происходил из духовенства («попов 
сын»), в военную службу вступил в 1753, участво-
вал в Семилетней войне, был в сражениях под 
Цорндорфом, Пальцигом, Кунерсдорфом, позд-
нее служил в армейских полках под Петербур-
гом. В 1771—1772 участвовал в военных дей-
ствиях против польских конфедератов, в боях 
под Ченстоховом, Люблином и Краковом. В ав-
густе 1772 Харлова перевели на службу в гарни-
зонные войска Оренбургской губернии, а по 
приезде в Оренбург назначили комендантом в 
Нижнеозерную крепость. Гарнизон ее в то вре-
мя состоял из роты солдат (до 100 человек) и 
сотни казаков, имел на вооружении 4 пушки. 
25.09.1773, за день до приступа войском 
Е. И. Пугачева, он был существенно ослаблен 
отправкой отсюда команды капитана П. И. Су-
рина на помощь Рассыпной крепости, атакован-
ной повстанцами. Команда эта вблизи Рассып-
ной была окружена Пугачевым и перешла на его 
сторону, самого же Сурина и бывшего с ним по-
ручика Б. Ф. Толбаева казнили. Войско Пугаче-
ва, атаковав утром 26 сентября Нижнеозерную 
крепость, не встретило тут серьезного отпора. 
Лишь Харлов да несколько верных ему людей 
пытались пушечными выстрелами отогнать пу-
гачевцев, но вскоре были схвачены ими. По взя-
тии крепости были казнены тяжелораненый 
Харлов, прапорщики А. И. Фигнер и П. А. Ка-
балеров, комендантский писарь А. Скопин и ка-
зачий капрал Бикбай Усманов.

ХАРЛОВА Татьяна Григорьевна (1756—1773), 
дочь коменданта Татищевой крепости полковни-
ка Г. М. Елагина. В апреле 1773 была выдана за-
муж за коменданта Нижнеозерной крепости 
премьер-майора З. И. Харлова. 22.09.1773, за че-
тыре дня до приступа войска Е. И. Пугачева на 
Нижнеозерную крепость, Харлов отправил жену 
и ее 11-летнего брата Николая к их родителям Г. 
М. и А. С. Елагиным. 26 сентября повстанцы по-
сле короткого боя овладели Нижне озерной, по-
сле чего казнили Харлова и немногих верных ему 
людей. День спустя, 27 сентября, Пугачев штур-
мом взял Татищеву крепость. Здесь, в Татищевой 
крепости, Харлова стала свидетельницей гибели 
отца и матери. Саму Харлову Пугачев взял к себе 
и сделал ее своей наложницей. Она постоянно 
была при нем во время похода к Оренбургу. Вме-
сте с ней находился и ее брат. Сестра и брат были 
расстреляны 04.11.1773 вблизи Бердской слобо-
ды. Пугачев, отрицая свою причастность к гибе-
ли Харловой и ее брата, на следствии показал, 
что эта расправа была самовольно совершена 
яицкими казаками-повстанцами по их лютой не-
нависти к дворянам.

ХАРЧЕВ Иван Сергеевич (1736 — не ранее 
1803), яицкий казак, пугачевец. В начале сентяб-

ря 1773 он побывал в стане Е. И. Пугачева у 
реки Усихи, где тот с группой своих первых сто-
ронников готовил вооруженное выступление. 
К самому восстанию Харчев примкнул позднее, 
в январе 1774, после вступления в Яицкий го-
родок отряда пугачевского атамана М. П. Тол-
качева, осадившего здесь городовую крепость. 
Толкачев назначил Харчева «провиантмейсте-
ром» отряда, и тот более трех месяцев находил-
ся на этом посту. 16.04.1774, день спустя после 
поражения казаков-повстанцев в бою против 
бригады генерала П. Д. Мансурова у реки Бы-
ковки, он добровольно явился с повинной к ко-
менданту Яицкого городка И. Д. Симонову и был 
взят под стражу. Вместе с другими пленными 
Харчева в начале мая доставили в Оренбург; на 
допросе он дал показания о своем пребывания в 
лагере восставших. Осенью его отконвоировали 
в Москву, где производился «генеральный ро-
зыск» по делу Пугачева. Суд определил наказать 
его кнутом и, «вырвав ноздри, послать на посе-
ление» в заполярный город Колу. Там он с дру-
гими осужденными провел более четверти века. 
В декабре 1801 решением их участи занялась Ко-
миссия по пересмотру прежних уголовных дел. 
По ее ходатайству Александр I повелел освиде-
тельствовать этих ссыльных и, если они окажутся 
из-за дряхлости не в состоянии прокормить себя 
своим трудом, назначить для их содержания «со 
стороны казны некоторые пособия».

ХАРЧЕВ Петр Осипович (1732 — не ранее 
1781), яицкий казачий сотник. С октября 1773 
по конец марта 1774 он находился в команде 
яицкого войскового старшины М. М. Бородина, 
оборонявшей осажденный Оренбург. Летом 
1774 возвратился для продолжения службы на 
Яике. 10.09.1774, после окончательного пораже-
ния пугачевского войска под Черным Яром, ко-
мендант Яицкого городка полковник И. Д. Си-
монов послал Харчева с полусотней казаков на 
Нижнеяицкие форпосты, дабы предотвратить 
возможность побега Пугачева с остававшимися 
при нем людьми за Яик. 14 сентября вблизи 
Буда ринского форпоста Харчев встретил отряд 
бывших повстанцев, сопровождавший в Яицкий 
городок Пугачева, арестованного группой заго-
ворщиков из числа «чиновных старшин». Он по-
требовал выдать ему пленника, но поначалу по-
лучил отказ, и только у Кош-Яицкого форпоста 
заговорщики передали Пугачева под конвой ко-
манды Харчева. В ночь с 14 на 15 сентября сот-
ник доставил Пугачева в Яицкий городок, за что 
был награжден деньгами и серебряной медалью 
с портретом Екатерины II, а 07.10.1774 произ-
веден в чин казачьего полковника. В феврале 
1776 обратился к императрице с ходатайством 
о награждении его, подобно другим казачьим 
старшинам, золотой медалью и чином армейско-
го майора. Прошение было оставлено без вни-
мания. В 1776-1780 он служил атаманом каза-
чьей команды в Илецком городке.

ХАСАН АБДРАФЕЕВ (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—1775 
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под предводительством Е. И. Пугачева на сто-
роне правительства. Походный старшина Кар-
галинской слободы (под Оренбургом). По окон-
чании восстания награжден серебряной меда-
лью.

ХАСАН КУЧУМОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—1775 
под предводительством Е. И. Пугачева на сторо-
не правительства. Старшина служилых татар На-
дыровой волости Казанской дороги. По оконча-
нии восстания награжден серебряной медалью.

ХИРЬЯКОВ Иван Ефимович (годы жизни не 
установлены), правитель Бугульминской земской 
конторы, секунд-майор. С октября 1773 занимал-
ся провиантским обеспечением войск, расквар-
тированных в Бугульме и направлявшихся от-
туда на помощь осажденному Оренбургу.

ХЛЕБНИКОВ Емельян Иванович (1743—1789), 
купец, сын И. М. Хлебникова. Защитник Кунгу-
ра во время осады города войсками Е. И. Пуга-
чева. Екатериной II был награжден золотой 
шпагой. С 1781—1784 был первым городским 
головой Кунгура. Ранее по выборам общества он 
служил президентом Кунгурского городового 
магистрата. В 1874 году в Кунгуре было при-
нято решение поставить памятник в честь 
100-летия избавления города от войск Пугачева 
и учредить стипендию для учащихся в честь 
славных защитников города Е. Хлебникова 
и Ф. Кротова. 26.06.1893 состоялось торжествен-
ное открытие памятника.

ХЛЕБНИКОВ Иван Михайлович (1714 — 
20.12.1774, Кунгур), купец. Владел кожевенным 
заводом в Кунгуре и несколькими мельницами в 
Кунгурском уезде, занимался хлеботорговлей, 
торговал кожами, салом, медом, воском, желез-
ными и медными изделиями, скотом. Оборот его 
торговли достигал более 6 тысяч рублей в год. 
В 1741, 1752 — бургомистр Кунгурской ратуши. 
В 1750 в подгорной части города на месте сгорев-
шего деревянной Успенской церкви началось 
строительство каменной Успенской церкви с при-
делом во имя святителя Стефана. Постройка 
церкви была произведена на средства прихожан 
и преимущественно на средства Хлебникова. 
В 1758 на свои средства построил при Успенской 
церкви женскую богодельню. 15.05.1754 пожерт-
вовал в Благовещенский собор Евангелие на бе-
лой бумаге, в золоченом образе, стоимостью 
2000 рублей серебром. Сыграл большую роль в 
обеспечении победы и защите города во время 
крестьянской войны (1773—1775). Из городских 
жителей для обороны города было организовано 
ополчение, которое возглавили купеческие сыно-
вья Емельян и Пантелеймон. Умер от болезни.

ХЛЕБНИКОВ Пантелей Иванович (1745—
1780), купец, сын И. М. Хлебникова. Защитник 
Кунгура во время крестьянской войны (1773—
1775). Вместе с братом Емельяном возглавлял 
народное ополчение.

ХЛОПУША (настоящие имя и фамилия Афана-
сий Тимофеевич Соколов) (около 1709 или 1714, 
с. Мошковичи Тверской губ. — 18.07.1774, 
Оренбург), монастырский крестьянин, участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), атаман, повстанческий полковник 
(1773). Некоторое время жил в Москве, работал 
извозчиком. В 1751 за конокрадство сослан в 
Оренбургскую губернию, жил в Бердской сло-
боде. Работал по вольному найму на Покровском 
(Иковском) медеплавильном заводе (с 1763) и 
руднике Вознесенского (Иргизлинского) меде-
плавильного завода (1765) в Исетской провин-
ции, в 1766 — на строительстве крепости на 
реке Белой. Занимался конокрадством и грабе-
жом. Был схвачен башкирами старшины Кинзи 
Арсланова и доставлен на Вознесенский рудник, 
откуда бежал, угнав трех лошадей. В конце июля 
1766 схвачен у реки Синары, доставлен в Екате-
ринбургскую крепость крестьянами села Ново-
воскресенского (имение Н. Г. Клеопина, ныне 
село Воскресенское Каслинского района). На до-
просе признал участие в краже лошадей у баш-
кир и ограблении купцов-татар. В июле 1766 — 
октябре 1768 содержался в Екатеринбургской 
тюрьме. В 1768 подвергнут телесным наказани-
ям и клеймению, сослан в Нерчинский завод. 
После трех побегов приговорен к пожизненно-
му заключению в Оренбургской тюрьме (содер-
жался в кандалах). Оренбургским губернатором 
И. А. Рейнсдорпом 04.10.1773 направлен в ла-
герь повстанцев, осаждавших Оренбург, для 
ведения подрывной работы и убийства Пугаче-
ва. Перешел на сторону повстанцев. Пугачевым 
17.10.1773 направлен на Авзяно-Петровские за-
воды с командой из 6 казаков и 100 башкир для 
организации производства мортир. Взбунтовал 
крестьян (22.10.1773), арестовал 17 конторских 
служащих, сформировал отряд из 1500 человек. 
Отправился на соединение с Пугачевым 
(27.10.1773), захватив 6 пушек, казну (12 тысяч 
рублей), лошадей, скот. С отрядом участвовал в 
разгроме правительственных войск генерал-
майора В. А. Кара у деревни Юзеевой (06—
09.11.1773). Руководил осадой крепости Верхне-
озерная (ноябрь 1773) и Илецкая Защита (фев-
раль 1774). Участвовал в осаде Оренбурга 
(13.01.1774). После поражения армии Пугачева 
под Татищевой крепостью (22.03.1774) прибыл 
в Каргалинскую слободу за женой и сыном. Схва-
чен татарскими старшинами (23.03.1774), достав-
лен в Оренбург. Казнен по постановлению Орен-
бургской секретной комиссии. Образ Хлопуши 
нашел отражение в художественной литературе 
(в частности, в поэме С. А. Есенина «Пугачев») и 
в музыке (например, в рок-опере «Сказание о 
Емельяне Пугачеве» группы «Ариэль»).

ХОДИН (годы жизни не установлены), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева, повстанческий полков-
ник. Яицкий казак. Примкнул к восставшим. 
Принял участие в составе Главного повстанческо-
го войска в походе через Башкирию и Казанскую 
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губернию. Командовал полком уральских рабочих. 
После перехода Пугачева через Волгу в июле 1774 
временно отделился от главной армии. Набрав 
700 человек, нагнал Пугачева под Саратовом.

ХОЗЯАХМЕТ ТАИШЕВ (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева, 
командир повстанческого отряда. Старшина Но-
гайской дороги. Примкнул к восставшим. Уча-
ствовал в сражении под Уфой 27.06.1774 с пол-
ковником А. Якубовичем.

ХОРВАТ Георгий Иванович (1742 — не ранее 
1776), командир Изюмского гусарского полка, 
полковник. Происходил «из греческих хорватов», 
в русскую службу вступил в 1759 в чине капитана, 
в премьер-майоры был произведен в 1760, в под-
полковники — в 1767, в полковники — в 1770. 
Участвовал в Семилетней войне (1756—1763), в 
Русско-турецкой войне (1768—1770), боевых дей-
ствиях против польских конфедератов (1771—
1772). С января 1774, командуя Изюмским гусар-
ским полком, состоял в карательном корпусе ге-
нерала П. М. Голицына и принимал участие в 
подавлении пугачевского восстания в Прикамье, 
а затем в районах, прилегающих к Ново-
Московской дороге. В феврале гусары Хорвата 
разгромили повстанческие отряды под Сарбай-
ской слободой, у Черемшанской крепости и близ 
Бугурусланской слободы. В ходе последующего 
наступления к Оренбургу каратели вошли в не-
посредственное соприкосновение с главными 
силами Е. И. Пугачева и нанесли ему поражения 
у Татищевой крепости и под Сакмарским город-
ком. До осени 1774 Хорват участвовал в кара-
тельных акциях против повстанцев на террито-
риях Южного Урала и Среднего Поволжья.

ХОТЕНОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «лошать, мерин чалой с седлом, сумы 
переметные, шуба баранья новая, епанча вален-
ная, рубашка с порты».

ХОТЕНОВ Прокофий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «кобыла гнедая с 
седлом, сумы переметные, сабля, денег 80 к., ру-
башка одна, двои порты, пороху фунт».

ХОТЯНОВ Иван (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 

предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ХРАМОВ Никита Иванович (годы жизни не 
установлены), пострадавший от Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева. Крестьянин Шумбутского вино-
куренного завода. В середине декабря 1773 был 
отправлен с 100 бочками вина в Соликамск, но 
в пути его задержали повстанцы, отобрали вино 
и отправили его в Нагайбакскую крепость. 
11.01.1774 был допрошен в Казанской секрет-
ной комиссии.

ХРАПОВИЦКИЙ Николай (годы жизни не уста-
новлены), офицер 24-й легкой полевой команды, 
поручик, командир егерской роты. С конца де-
кабря 1773 состоял в бригаде генерала Мансуро-
ва, которая, подавляя очаги повстанческого со-
противления, вела наступление от Самары к 
Оренбургу. Отличился он в боях 29.12.1773 с от-
рядом атамана И. Ф. Арапова под Самарой и 
22.03.1774 у Татищевой крепости. В последую-
щие месяцы 1774 участвовал в боевых действиях 
против повстанцев под Яицким городком, в За-
волжье и на правобережье Волги.

ХУДОРОЖКОВ Иван (около 1724 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин деревни Елишиной Успенской слободы. 
После занятия деревни повстанцами «склонясь» 
поставлял им сено и овес, предоставлял лошадей 
для перевозки «злодейских повозок». Пойман 
воинской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

ХУСЕЙН АИСИН, участник подавления Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), сотник. Из башкир Кудейской волости 
Сибирской дороги. Исполнял обязанности стар-
шины той же волости. В мае 1774 с вступлением 
на территорию Сибирской дороги деташемента 
подполковника И. И. Михельсона направил в 
состав его «иноверческой команды» 20 человек 
и заверение об отходе башкир его волости от 
восстания. Узнав об этом Салават Юлаев послал 
отряд (150 человек) под командованием Якупа 
Тлеумбетева для приведения башкир Кудейской 
волости в подчинение «императору». Повстан-
ческое движение в волости продолжалось до 
осени 1774.
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ЦЕНДЕР ДАРЖА (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева. Правитель 
дундуковких калмыков (заволжские улусы), тай-
ши. Получил указ Пугачева от 14.08.1774. Ис-
полняя указ привел в лагерь Пугачева под Ду-
бовкой трехтысячный конный отряд, который 
участвовал в операциях 20—21.08.1774 под Ца-
рициным, а затем был отпущен в свои улусы.

ЦЫПЛЯТЕВ Иван Еремеевич  (1726 — 
21.08.1797, с. Алексеевка Царицынского уезда), 
российский государственный и военный дея-
тель, дворянин. С 1737 по 1749 учился в Инже-
нерном корпусе, по окончании получил звание 
инженер-прапорщика. В 1753 произведён в под-
поручики. В 1765 получил звание полковника и 

назначен комендантом Царицына. В 1772 был 
ранен во время попытки мятежных казаков 
освободить из под стражи самозванца Ф. Бого-
молова, выдававшего себя за императора Пет-
ра III. Руководитель обороны Царицына от 
войск Е. И. Пугачева во время Крестьянской 
войны (1773—1775). 21.08.1774 смог отразить 
штурм города пугачевцами. 18.08.1780 импера-
трица Екатерина II наградила его бригадирским 
чином и землями в Борисоглебском уезде и в 
окрестностях Царицына. Основал поселение 
Алексеевка (ныне поселок Горьковский, г. Вол-
гоград). С 1780 выполнял должность поручика 
правителя в Саратовском наместничестве. В 1795 
за успешное разведение винограда возле Цари-
цына был награждён серебряной медалью Импе-
раторского Вольного экономического общества.

Ц
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ЧАГЫР ИЛЯЙМАНОВ (Сулейманов) (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанческий полковник. Из 
башкир Исетской провинции. В мае 1774 на-
правлен Пугачёвым в составе делегации башкир 
к хану Среднего жуза Аблаю для переговоров с 
казахами о вооруженной поддержке восстания. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ЧАПУРИНА Прасковья (годы жизни не уста-
новлены), яицкая казачка. 01.02.1774 Е. И. Пу-
гачев назначил Чапурину, а также двух других 
казачек — А. П. Толкачеву и М. Череватову — 
в придворный штат к своей жене «императрице» 
Устинье Петровне (урожденной Кузнецовой) в 
качестве её фрейлин. Они несли эту службу до 
16 апреля, когда вступившие в Яицкий городок 
каратели арестовали Устинью и людей из бли-
жайшего пугачевского окружения. Чапурина и 
Череватова арестованы не были и репрессиям 
не подвергались.

ЧЕБОТАРЕВ Борис (годы жизни не установле-
ны), яицкий казак «старшинской» стороны. 
В сере дине октября 1773 он находился в коман-
де сотника П. Л. Копеечкина, посланной комен-
дантом Яицкого городка И. Д. Симоновым на 
Ранневы хутора для захвата появившихся там 
казаков-пугачевцев. По прибытии выяснилось, 
что те успели скрыться. Вскоре в команде Копе-
ечкина, добравшейся до Генварцева форпоста, 
произошел мятеж, поднятый Я. Д. Серебрецо-
вым. Мятежники схватили Копеечкина и его 
сторонников, связали их и увезли в лагерь 
Е. И. Пугачева под Оренбург. Чеботареву уда-
лось спастись бегством. 25 октября он явился в 
Яицкий городок и поведал о случившемся ко-
менданту Симонову. Впоследствии он был среди 
защитников Яицкой городовой крепости.

ЧЕБОТАРЕВ Родион Иванович (1747 — не ра-
нее 1785), хорунжий казачьей команды в Бор-
ской крепости. В казачью службу вступил писа-
рем в 1764, в хорунжие был произведен в 1767. 
В конце октября 1773 Чеботарев был взят сим-
бирским комендантом полковником П. М. Чер-
нышевым в возглавляемый им корпус, направ-
лявшийся на помощь Оренбургу, но на подходе 
к осажденному городу, 13 ноября, неожиданно 
попавший в пугачевскую засаду. Среди пленных 
оказался и Чеботарев, который три дня спустя 
сбежал, добрался до Бугульмы и явился к гене-
ралу Ф. Ю. Фрейману, который решил отправить 
его в Петербург к президенту Военной коллегии 
З. Г. Чернышеву для сообщения сведений о по-

ложении дел. По докладу Чернышеву Чеботарев 
за верную службу был произведен в казачьи сот-
ники и награжден серебряной медалью, а от 
императрицы Екатерины II получил еще и «де-
нежный презент». Его определили в адъютанты 
к главнокомандующему карательными войсками 
генералу А. И. Бибикову. После смерти послед-
него (09.04.1774) он служил адъютантом у гене-
рала П. М. Голицына, участвовал в подавлении 
повстанческого движения на территории Орен-
бургской губернии. В последующие годы — про-
должал казачью службу в Борской крепости, где 
дослужился до атамана и армейского поручика.

ЧЕБОТОВ Василий (1754 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ЧЕБОТОВ Григорий (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевой обстановке утратил 
имущество: «денег рубль 50 копеек, да разного 
шкарбу на 1 р. 50 к.». В феврале 1774 Красно-
уфимской станичной избой за утерянное казен-
ное ружье с него взыскан 1 рубль.

ЧЕГОДАЕВ Николай Михайлович (1733 — не 
ранее 1776), офицер Симбирского гарнизона, 
премьер-майор, князь. 25.01.1774 командующий 
карательными войсками А. И. Бибиков перевел 
Чегодаева в Ставрополь на пост коменданта 
(вместо убитого пугачевцами бригадира И. З. Фе-
ге зака), но в начале марта тот подал прошение 
о переводе на вакантную должность командира 
гарнизонного батальона в том же Ставрополе. 
Эта его просьба была удовлетворена.

ЧЕЛЕБАЕВ Лука Филатович (1744 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской во-
йны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Кре-
стьянин Уксянской слободы Екатеринбургского 

Ч
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ведомства. Входил в «злодейскую воровскую 
толпу», снабжал восставших «для удовольствия 
их хлебом, а для лошадей сено и овес возил». 
Взят в плен под Уксянской слободой 09.03.1774. 
После допроса в Шадринской управительской 
канцелярии нещадно наказан плетьми, отправ-
лен в «дом».

ЧЕМЕСОВ Ефим Петрович (1735 — не ранее 
1802), секунд-майор в отставке, предводитель 
дворянства Пензенского уезда. Весной 1774 он 
возглавил сформированный на средства дворян 
Пензенский уланский корпус (474 человека) и в 
мае-июле, во взаимодействии с регулярными 
армейскими командами, участвовал в подавле-
нии пугачевского восстания на территории 
Оренбургской губернии, вдоль Самарской дис-
танции и Ново-Московской дороги. В конце 
июля корпус переправился с левого берега Вол-
ги на правый и до начала сентября вел боевые 
действия на территории Пензенского и Симбир-
ского уездов. Автор воспоминаний.

ЧЕПУРНОВ Яков Михайлович (годы жизни не 
установлены), атаман казачьей команды. С кон-
ца октября 1773 состоял в корпусе симбирского 
коменданта П. М. Чернышева, направлявшемся 
на помощь Оренбургу. В ходе продвижения 
вдоль Самарской дистанции он с 60 казаками 
следовал в авангарде корпуса, который 13 нояб-
ря попал в засаду и после недолгого сопротив-
ления сдался в плен. В числе пленных оказался 
и атаман Чепурнов. Дальнейшая его судьба не-
известна.

ЧЕРЕВАТОВА Мария (годы жизни не установ-
лены), яицкая казачка. 01.02.1774 Е. И. Пугачев 
назначил Череватову, а также двух других каза-
чек (А. Толкачеву и П. Чапурину) в придворный 
штат к «императрице» Устинье Петровне в ка-
честве ее фрейлин. Они несли эту службу до дня 
вступления в Яицкий городок карателей, сразу 
арестовавших и Устинью, и людей из ближай-
шего пугачевского окружения. Череватова и 
Чапурина арестованы не были и репрессиям не 
подвергались.

ЧЕРЕМИСИНОВ (Черемисиников) Иван (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, повстанец. Прапорщик 3-го То-
больского батальона. 01.01.1774 вместе с капте-
нармусом В. Дворниковым и 12 солдатами дал 
подписку на верную службу «императору» («ест-
ли заподлинно жив и злодеями не умерщвлен и 
ныне здравствует благополучно»). Вскоре был 
арестован, доставлен в Казанскую секретную 
комиссию и по приговору генерал-аншефа 
А. И. Бибикова за «нарушение своей присяги и 
должной верности» Екатерине II лишен чинов, 
«по написании в солдаты» публично высечен ба-
тогами и назначен на службу в дальние сибир-
ские батальоны.

ЧЕРЕПАНОВ Илья (1754 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ЧЕРЕПАНОВ Марк (около 1730 — дата смерти 
не установлена), участник Крестьянской войны 
(1773-1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»). Крестьянин де-
ревни Кайсарской Нижнеувельской слободы. 
После сожжения деревни «злодейскою толпою» 
был захвачен. Принимал участие в сражениях 
под Челябинском («был с копьем»). Пойман во-
инской командой под Уксянской слободой 
09.03.1774. Определением Шадринской управи-
тельской канцелярии приговорен к наказанию 
плетьми. По конфирмации приговора генерал-
поручиком И. А. Деколонгом наказан плетьми 
18.03.1774, затем отпущен домой.

ЧЕРЕПАНОВ Никифор (дата рождения не уста-
новлена — 1774), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Погиб в бою 30.01.1774 под се-
лом Ординским.

ЧЕРЕПАНОВ Стафей (Евстафий) (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак, хорунжий. 16.01.1774 Красноуфимской 
станичной избой в составе команды отправлен 
в «отряды под Кунгур». Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под 
селом Ординским утратил имущество: «сумы це-
ною 1 рубль 59 копеек, сапоги — 1 рубль, под-
фия наборная — 50 копеек, шапка — 50 копеек, 
денег 50 копеек, две рубахи, двои порты — 
1 рубль, пороху 2 фунта». Бежал в Красно-
уфимск, вступил в войско Салавата Юлаева. Сра-
жался против кунгурских команд в бою 
19.02.1774 под стенами Красноуфимска, после 
чего ушел с Салаватом Юлаевым к деревне Бу-
галыш. Две недели спустя был отпущен Салава-
том Юлаевым в Красноуфимск, покинутый не-
приятелем. Дальнейшая судьба неизвестна.

ЧЕРКАСОВ Лев (годы жизни не установлены), 
поручик карабинерного эскадрона Московского 
легиона, расквартированного в Воронежской 
губернии и на Дону. В начале декабря 1773 Чер-
касов с группой сослуживцев (адъютант эскадро-
на И. Кублицкий, отставной корнет Ф. Пустова-
лов и четверо рядовых), исполняя предписание 
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генерал-майора князя И. В. Багратиона, отпра-
вился с Дона в Оренбургскую губернию, чтобы 
собрать там сведения о состоянии сил Е. И. Пуга-
чева. В середине декабря группа Черкасова до-
бралась до Кичуевского фельдшанца, но вблизи 
него была захвачена пугачевцами и 01.01.1774 
доставлена ими в Бердскую слободу. На допро-
се в повстанческой Военной коллегии Черкасов 
и его подчиненные, утаив истинную цель своей 
поездки, заявили, что ехали они в домовые от-
пуска в свои оренбургские селения. Им повери-
ли и определили на службу в пугачевское вой-
ско, где Черкасов и другие всячески старались 
уклониться от участия в боях под осажденным 
Оренбургом. В феврале 1774 Черкасов и Ку-
блицкий, ссылаясь на якобы имевшиеся у них 
болезни, получили разрешение отправиться на 
лечение в повстанческий «госпиталь» в Пречи-
стенской крепости. 23 марта, день спустя после 
поражения войска Пугачева в битве у Татище-
вой, они, взяв с собою из Пречистенской крепо-
сти находившихся там в плену 13 солдат и 
унтер-офицеров, явились с ними в Оренбург.

ЧЕРКАСОВ Михаил (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под се-
лом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль..

ЧЕРКАСОВ Федот (1755 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В боевой обстановке утратил 
имущество: «лошать, мерин карей, с седлом и с 
прибором, епанча серая, рукавицы с варегами 
шубные». В феврале 1774 Красноуфимской ста-
ничной избой за утерянное казенное ружье с 
него взыскан 1 рубль.

ЧЕРКАШЕНИНОВ Иван Александрович (годы 
жизни не установлены), секретарь Уфимской 
провинциальной канцелярии, коллежский ре-
гистратор. Принимал участие в обороне Уфы. 
В ту пору (и последующее время) участвовал в 
производстве дознаний над захваченными в 
плен повстанцами — вел протокольные записи 
их показаний. Участвовал и в следствии над 
предводителями повстанческого движения в 
Башкирии и Прикамье Салаватом Юлаевым и 
его отцом Юлаем Азналиным.

ЧЕРНИКОВ-ОНУЧИН (Анучин) Никита (годы 
жизни не установлены), уфимский дворянин, 

унтер-офицер гарнизонной команды в Уфе, сер-
жант. С конца ноября 1773 по 24.03.1774 он уча-
ствовал в обороне Уфы, осажденной пугачевски-
ми отрядами. 11.01.1774 уфимский комендант 
полковник С. С. Мясоедов послал Черникова-
Онучина и сержанта Ивана Волкова в разведку 
к селам Богородскому и Красному Яру «для при-
смотру злодеев». Возвратившись утром 12 янва-
ря в Уфу, разведчики сообщили, что они «усмот-
рели» в тех селах и ближних к ним деревнях «на 
дворех раскладенной огонь, и оружие их, зло-
дейское, от того огня было видно, поставленное 
на дворех, и слышно-де от них превеликой 
крик».

ЧЕРНОМОРСКИЙ Иван (дата рождения не 
установлена — 1774), жертва Крестьянской вой-
ны 1773—1775 под предводительством Е. И. Пу-
га чева. Яицкий казак. В 1773 служил фельдъе-
герем у коменданта Яицкого городка И. Д. Си-
монова. Указом Пугачева от 03.03.1774 за 
противодействие повстанческому движению 
приговорен к смерти. Казнен (повешен).

ЧЕРНОСВИТОВ Филат (годы жизни не уста-
новлены), офицер Вятского пехотного полка, 
секунд-майор. 14.10.1773 Военная коллегия 
предписала командиру Вятского полка (расквар-
тированного в  Новгороде)  полковнику 
Л. Миллеру «с крайним поспешением» отпра-
вить гренадерскую роту с двумя пушками в Ка-
зань, где явиться к генералу В. А. Кару, послан-
ному на подавление пугачевского восстания. 
Возглавивший роту Черносвитов прибыл с нею 
в Москву 24 октября, а десять дней спустя — в 
Казань, но уже не застал там Кара, ушедшего в 
поход к Оренбургу. В ноябре-декабре 1773 Чер-
носвитов, находясь со своей ротой в составе кор-
пуса генерала Ф. Ю. Фреймана, вел бои против 
отрядов пугачевских атаманов в Заволжье, под 
Бугульмой, Бугурусланской слободой, Биляр-
ском, Сергиевском, Черемшанской крепостью. 
С середины января 1774 рота вошла в корпус П. 
М. Голицына, который вел наступление к Орен-
бургу, осажденному войском Е. И. Пугачева, и, 
разгромив его 22 марта у Татищевой крепости, 
в конце того месяца вступил в Оренбург. Указом 
от 29.05.1774 Военная коллегия предписала от-
править Черносвитова с его ротой к месту по-
стоянной дислокации.

ЧЕРНЫХ Михей (1752 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(император «Петр III»). Крестьянин Уксянской 
слободы. После занятия слободы повстанцами 
поставлял им сено и овес, предоставлял лошадей 
для перевозки «злодейских повозок и пушек». 
Пойман воинской командой под Уксянской сло-
бодой 09.03.1774. Определением Шадринской 
управительской канцелярии приговорен к на-
казанию плетьми. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.
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ЧЕРНЫШЕВ Петр Матвеевич (1730—1773), 
комендант гарнизона в Симбирске, полков-
ник. Происходил из беспоместного польского 
шляхетства, службу начал в 1745 лакеем при 
дворе императрицы Елизаветы Петровны, где 
при этом получал воинские чины (в 1746 — пра-
порщика, в 1747 — подпоручика, в 1748 — по-
ручика). Однако вскоре после этого он каким-то 
проступком вызвал недовольство Елизаветы, ко-
торая удалила его из своих покоев. Придворную 
службу Чернышев продолжал в штате царевны 
Екатерины (будущей императрицы), которая по-
кровительствовала ему, ценя безусловную пре-
данность и услужливость. Особенно быстрое 
чиновное возвышение Чернышева последовало 
по воцарении Екатерины II. В 1762 он был про-
изведен в премьер-майоры, в 1764 — в подпол-
ковники, в 1765 — в полковники (хотя военно-
административным, а тем более боевым опытом 
не обладал, в походах и сражениях «противу не-
приятеля» не участвовал). В марте 1765, одно-
временно с производством в чин полковника, 
Чернышев был назначен комендантом Симбир-
ского гарнизона. Во второй половине октября 
1773 генерал-майор В. А. Кар, возглавивший 
карательную экспедицию против Е. И. Пугаче-
ва, предписал Чернышеву, чтобы он, собрав 
наиболее боеспособные местные команды и ча-
сти в сводный корпус, следовал с ним к Орен-
бургу по Старо-Московской дороге, вдоль Са-
марской дистанции крепостей. Сам Кар готовил-
ся выступить от Казани к Оренбургу по 
Ново- Московской дороге, через Шуран, Еры-
клинск, Кичуевский фельдшанц, Кандыз, Юзее-
ву, Сакмарский городок. В конце октября Чер-
нышев, взяв с собой большую часть Симбирско-
го гарнизона, выступил в поход, стягивая в свой 
корпус в Ставрополе, Самаре, Алексеевске и по-
путных крепостях Самарской дистанции годных 
к службе солдат, казаков и калмыков. 12 ноября, 
в день вступления в Чернореченскую крепость, 
корпус насчитывал до 1200 человек и имел на 
вооружении 15 пушек. Находясь в Черноречен-
ской, Чернышев получил известие о том, что 
корпус генерала Кара потерпел поражение в 
боях с пугачевцами 7—9 ноября под деревней 
Юзеевой (в сотне верст к северо-западу от Орен-
бурга) и начал поспешное отступление к Бугуль-
ме. Лишившись поддержки Кара, Чернышев 
после некоторых колебаний отважился на по-
пытку прорыва в Оренбург, до которого оста-
лось пройти всего 28 верст. В ночь на 13 ноября 
он выступил в поход, перед этим выслав в Орен-
бург передовую группу во главе с капитаном 
С. М. Ружевским, который должен был загодя 
оповестить губернатора о подходе корпуса Чер-
нышева и попросить о том, чтобы местный гар-
низон прикрыл вступление его в город. Ружев-
ский сумел благополучно миновать пугачевские 
заставы, пробраться в Оренбург, но прошло не-
мало времени, прежде чем ему удалось встре-
титься с губернатором. Рейнсдорп распорядился 
вывести из городовой крепости навстречу кор-
пусу Чернышева команду премьер-майора 
С. Л. Наумова. Но в тот момент, когда команда 

подготовилась к выходу из Сакмарских ворот, 
послышались пушечные выстрелы со стороны 
Бердской слободы, возле которой, как оказалось, 
пугачевские отряды внезапно окружили черны-
шевский корпус, сломили недолгое его сопро-
тивление и, обезоружив, угнали в свой лагерь. 
Там, в Бердской слободе, повстанцы в тот же 
день казнили Чернышева и около 30 старших 
офицеров его корпуса. Все солдаты, казаки и 
калмыки, а также офицеры в младших чинах 
были зачислены в повстанческое войско и уча-
ствовали в боях под Оренбургом.

ЧЕРТОРОГОВ Петр (дата рождения не установ-
лена — 1773), яицкий казачий сотник. 18.09.1773 
он с группой сотников и рядовых казаков был 
захвачен в плен и казнен пугачевцами под Яиц-
ким городком.

ЧИГВИНЦЕВ Матвей Дмитриевич (1737 — 
15.11.1774, Кунгур), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), есаул 
(январь 1774), сын атамана Д. М. Чигвинцева. 
Из Красноуфимских казаков. На военной служ-
бе с 1755, с 1768 — сотник. К восстанию прим-
кнул после вступления в Красноуфимск в начале 
января 1774 отряда Салавата Юлаева. 14 января 
получил от Салавата Юлаева наставления по 
управлению казаками и горожанами. Взял на 
себя управление пригородом и окрестными се-
лениями. Поддерживал оперативную связь с 
Салаватом Юлаевым и И. С. Кузнецовым. Моби-
лизовал население в повстанческие команды. 
В бою 19.02.1774 попал в плен и был «наказан 
жестоко батожьём». Неделю спустя был достав-
лен в Кунгур и допрошен в Пермской провин-
циальной канцелярии. По приговору Казанской 
секретной комиссии публично казнен.

ЧИГВИНЦОВ Михаил (1753 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Входил в состав отряда 
атамана М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под 
селом Ординским утратил имущество: «лошадь 
кабыла карея с седлом, с копьем и с нагалищем, 
епанча кыргиская валенная, сумы башкирские 
сыромятные».

ЧИРИКОВ Александр (годы жизни не установ-
лены), офицер Второго гренадерского полка, 
поручик. С января 1774 находился со своим 
полком в составе корпуса генерала П. М. Голи-
цына, который, подавляя очаги повстанческого 
сопротивления, вел наступление от Казани к 
Оренбургу. Отличился в битве 22.03.1774 при 
штурме Татищевой крепости, где он, находясь 
в передовой цепи, одним из первых ворвался 
на крепостной вал и был при этом тяжело ра-
нен.
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ЧИЧЕРИН Денис Иванович (около 1720, 
Санкт-Петербург — 1785), сибирский губерна-
тор (1763—1781). Из дворян, сын подполковни-
ка Полтавского полка И. Л. Чичерина. В 1735 
записан в Семеновский полк; в 1740 — сержант, 
в 1741 — прапорщик, в 1751 — подпоручик, в 
1753 — поручик, в 1754 — капитан-поручик. 
В 1761 уволен в отставку секунд-майором гвар-
дии по указу императора; Чичерину разреша-
лось жить в родовом сельце Ильинском (около 
г. Белев). Опала была непродолжительна. 
С вступлением на престол Екатерины II вызван 
в Санкт-Петербург, а 10.08.1763 произведен в 
генерал-майоры и назначен губернатором Си-
бири. Пользовался благоволением императри-
цы, был наделен большими полномочиями. 
18 лет управлял огромным краем, временами 
переходя границы законности, добивался же-
лаемого жестокостью. Одновременно отличался 
огромной энергией, вникал во все вопросы. За-
нимался заселением тракта от Тобольска до Ир-
кутска (рекрутами и ссыльными) и Барабинской 
степи (колонистами). Принял решительные 
меры против распространения восстания 
Е. И. Пугачева в Сибирь. В Тобольске открыл 
геодезическую школу, госпиталь, аптеку, устроил 
ремесленный дом для ссыльных. Значительное 
внимание уделял благоустройству города, следил 
за его санитарным состоянием. В 1781 получил 
отставку и жил в своем родовом имении. В 1765 
награждён орденом Святой Анны, в 1775 — ор-
деном Святого Александра Невского.

ЧОРБА Николай Иванович (1717 — 18.11.1781), 
русский военачальник, генерал-майор. Проис-
ходил из сербского дворянства. 15 лет прослу-
жил в войсках Австрийской империи, и вместе 
со своими братьями Николаем и Фёдором был 
одним из инициаторов переселения сербских 
воинов в Российскую империю. В 1751 в чине 
капитана прибыл в Петербург и был принят на 
русскую службу майором с назначением в Ново-
сербию в поселённые гусарские полки. В чине 
подполковника был направлен в 1757 в форми-
руемый тогда Слободской гусарский полк, где и 
прослужил до его упразднения. 26.06.1783 полк 
был переформирован в шестиэскадронный со-
став и назван Харьковским гусарским полком 
Украинной конницы. Участник Русско-турецкой 
войны (1768—1774). Харьковский полк под его 
руководством отличился в боях 1773 на правом 
берегу Дуная. 21.04.1773 был произведён в чин 
генерал-майора. А за руководство атакой Харь-
ковского гусарского полка 17.10.1773 у Карасу 
на укрепленный турецкий лагерь, в ходе кото-
рой турки бежали, а харьковские гусары захва-
тили 11 пушек — представлен к награждению 
орденом Святого Георгия 3-й степени. Началь-
ник отряда, командированного из Москвы, за-
тем начальник кавалерийской бригады 1-й ди-
визии, действовавшей против Е. И. Пугачева.

ЧУДИНОВ Яким Федорович, солдат. Служил в 
гарнизоне Уфы. 07.05.1775 нес караульную служ-
бу в Уфимском магистрате. По просьбе Салавата 

Юлаева, содержащегося в здании под арестом, 
передал приехавшему в Уфу Сагыру Утяшеву 
письмо (содержало инструкцию по вызволению 
семьи Салавата Юлаева из неволи), которое было 
перехвачено под Уфой. Привлечен Уфимской 
провинциальной канцелярией к следствию в ка-
честве обвиняемого. На допросе 28 мая показал, 
что не получал вознаграждения за передачу 
письма. Дальнейшая судьба неизвестна.

ЧУКАЛИН Петр (дата рождения не установле-
на — 1773), яицкий казак. 18.09.1773 он с деся-
тью верными властям сотниками, пятидесятни-
ками и рядовыми казаками был захвачен и каз-
нен пугачевцами под Яицким городком.

ЧУЛОШНИКОВ Никифор Ларионович (1745 — 
не ранее 1776), атаман казачьей команды в Тоц-
кой крепости, пугачевский есаул. В начале ноя-
бря 1773 он явился с восемью казаками в Берд-
скую слободу ,  где  и  вступил в  войско 
Е. И. Пу гачева, а именно казачий полк Т. И. По-
дурова, с которым участвовал в боях под осаж-
денным Оренбургом. Подуров произвел Чулош-
никова в сотники, а неделю спустя и в есаулы. 
В декабре 1773 он был командирован пугачев-
ской Военной коллегией в крепости Самарской 
дистанции для захвата находившегося там ка-
зенного провианта и доставки его в Бердскую 
слободу. 21 декабря Коллегия направила Чу-
лошникову указ о формировании отряда и при-
соединении его к войску атамана И. Ф. Арапова 
для совместных с ним боевых действий против 
неприятеля в Заволжье. Набрав в отряд до сот-
ни казаков, крестьян и отставных солдат, он уча-
ствовал с ним в боях против карательной 
бригады генерала П. Д. Мансурова у Алексеев-
ска (07.01.1774) и под Бузулукской крепостью 
(14.02.1774). В начале марта повстанцы отошли 
к Сорочинской крепости. Оттуда отряд Чулош-
никова был направлен Пугачевым к Тоцкой 
крепости, чтобы установить там передовой пост 
и следить за неприятелем, продвигавшимся 
вдоль Самарской дистанции. Позднее Пугачев 
послал Чулошникова охранять дорогу от Бузу-
лукской крепости к Илецкому городку. 22 марта 
он со своим отрядом участвовал в битве под Та-
тищевой крепостью, где корпус генерала 
П. М. Голицына нанес тяжелое поражение вой-
ску Пугачева. С немногими уцелевшими в этой 
битве людьми Чулошников бежал к Тоцкой кре-
пости, но вблизи нее на одном из степных хуто-
ров был схвачен карательной командой прапор-
щика А. С. Шкапского и в начале апреля достав-
лен в Оренбург. В июне 1774 Чулошников 
предстал перед следователями секретной комис-
сии и сообщил им о своей службе у Пугачева и 
в его отрядах. По приговору секретной комис-
сии он был «нещадно» наказан плетьми, разжа-
лован в рядовые казаки и отправлен на прежнее 
место службы — в Тоцкую крепость. Однако во-
енное командование сочло такую меру наказа-
ния чрезмерно мягкой. Его снова арестовали, с 
пристрастием допросили в походной канцеля-
рии генерала Мансурова, а потом отправили под 
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конвоем в Оренбург. По приговору оренбург-
ского губернатора И. А. Рейнсдорпа, состоявше-
муся в апреле 1775, он был наказан кнутом, за-
клеймен и сослан на пожизненную каторгу.

ЧУМАКОВ Федор Федотович (1729 — не ранее 
1787), яицкий казак, пугачевский полковник, 
один из главарей группы заговорщиков, аресто-
вавших Е. И. Пугачева и выдавших его вла-
стям. Вступил в отряд Пугачева 18.09.1773 под 
Яицким городком, после чего участвовал во взя-
тии прияицких крепостей, а с начала октября — 
в осаде Оренбурга. Там, под Оренбургом, Пуга-
чев произвел его в полковники и назначил ко-
мандиром своей артиллерии, насчитывавшей до 
ста орудий. Он был с Пугачевым, когда тот, по-
терпев тяжелое поражение от карателей весной 
1774, бежал за излучину реки Белой, в горноза-
водский край Южного Урала, и приступил там 
к созданию нового войска, вместе с ним участво-
вал в походе по Уралу, Прикамью и Повол-
жью. Но уже в середине августа 1774, когда от-
четливо стала вырисовываться вероятность ско-
рого военного поражения восстания, он в 
сговоре с повстанческими полковниками И. Фе-
дулевым и И. Твороговым, а также с их немно-
гими сторонниками, приступил к организации 
заговора против Пугачева, надеясь ценою его 
ареста и выдачи заслужить прощение от прави-
тельства. Первую предательскую акцию осуще-
ствил 24 августа, накануне битвы с корпусом 
полковника Михельсона у Солениковой ватаги 
под Черным Яром, он расставил 36 орудий та-
ким образом, что в первые же минуты сражения 
пушки были захвачены неприятелем, и это 
пред определило скорый разгром пугачевцев. 
Уйдя с остатками своего воинства от погони, 
Пуга чев переправился на левый берег Волги и 
углубился в степь. Заговорщики, бдительно сле-
дившие за ним, искали удобного случая для его 
захвата. Такой случай представился 08.09.1774. 
Пугачева арестовали у реки Большой Узень, вос-
пользовавшись тем, что ничего не подозревав-
шие рядовые казаки находились в отдаленном 
степном лагере у реки Малый Узень и, следова-
тельно, не могли воспрепятствовать таким их 
действиям. Утром 11 сентября Чумаков и Тво-
рогов явились в Яицкий городок и сообщили, 
что едущие вслед за ними сообщники везут с со-
бою арестованного ими Пугачева и готовы пере-
дать его в руки властей. В тот же день прибыв-
шие были допрошены в Яицкой секретной ко-
миссии, а в ночь на 15 сентября в комиссию 
доставили и самого Пугачева. В ноябре 1774 Чу-
макова отконвоировали в Москву, где произво-
дилось «генеральное» следствие над Пугачевым 
и ближайшими его сподвижниками, а вскоре на-
чался и судебный процесс над ними. Пригово-
ром от 09.01.1775 Чумаков был отнесен к группе 
из девяти казаков (пятеро из них, включая 
его, — главари противопугачевского заговора), 
которые формально освобождались «от всякого 
наказания», фактически же высылались на по-
жизненное поселение в Лифляндскую губернию. 
Чумаков умер в городе Пернове (ныне г. Пярну 

в Эстонии); последнее прижизненное докумен-
тальное известие о нем относится к августу 
1786.

ЧУЧАЛОВ Петр Никифорович (1730 — дата 
смерти не установлена), секретарь Оренбургской 
губернской канцелярии, коллежский советник 
(1786). С середины 1740-х писарь, с 1750 под-
канцелярист. В дни блокады Оренбурга войском 
Е. И. Пугачева находился в городе, участвовал 
в производстве следствия над захваченными в 
плен повстанцами. В апреле 1775 по заданию 
оренбургского губернатора генерал-поручика 
И. А. Рейнсдорпа готовил копии материалов 
следствия и суда над Салаватом Юлаевым в Тай-
ной экспедиции и Казанской секретной комис-
сии для пересылки в Уфимскую провинциаль-
ную канцелярию, оформлял документы, касав-
шиеся отправления арестантов из Оренбурга в 
Уфу. Участвовал в составлении приговора губер-
натора Рейнсдорпа от 15.07.1775. С конца 1770-х  
служил в Оренбургской экспедиции пограничных 
дел, с 1786 в Пограничном суде в Оренбурге.

ЧУЧКОВ (Чулков) Афанасий Семенович 
(1741 — не ранее 1776), крестьянин, пугаче-
вец. Он был из села Запокорье Московского уез-
да. В марте 1773 помещик сослал Чучкова на 
поселение в Сибирь «в зачет рекрута». По пути 
туда, достигнув Казани, он сбежал. В середине 
августа явился в Таловый умет к содержателю 
постоялого двора С. Оболяеву и нанялся к нему 
в работники. В то время тут укрывался 
Е. И. Пугачев, который, встречаясь с приезжав-
шими к нему яицкими казаками «мятежной» 
стороны Д. Караваевым, Г. Закладновым, 
М. Шигаевым, И. Зарубиным (Чикой), Т. Мяс-
никовым и другими, вел переговоры о подготов-
ке вооруженного выступления. Поначалу Пуга-
чев и казаки от Чучкова таились, но потом ему 
доверились и, взяв клятву, посвятили его в свои 
планы. В конце августа Пугачев с сообщниками 
покинули Таловый умет; уехал оттуда и Чучков. 
Некоторое время он жил среди казаков-гулеб-
щи ков (охотников) в степи близ реки Большой 
Узень, а потом поселился в Яицком городке. 
В начале января 1774 туда приехал Пугачев 
(уже в облике «императора Петра Третьего»). 
Встретив Чучкова, он взял его к себе и увез в 
Бердскую слободу, где назначил старшим смот-
рителем конского табуна. В середине апреля 
1774, когда в Яицкий городок вступили карате-
ли, Чучков бежал в степь и примкнул к отряду 
пугачевского атамана М. Ситникова (Толкачева). 
В конце мая этот отряд был настигнут и захва-
чен в плен карательной командой подполковни-
ка К. Муфеля. Чучкова и других пленных, до-
ставленных в Яицкий городок, допросили в 
комендантской канцелярии, после чего дозна-
ние над ним продолжалось в Оренбурге. В на-
чале ноября 1774 конвой доставил его в Москву. 
По судебному приговору Чучкова отнесли к 
группе пугачевцев, которых надлежало «высечь 
кнутом и, вырвав ноздри, послать на поселение». 
После экзекуции, публично произведенной 
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10 января на Болотной площади в Москве, груп-
пу отправили на поселение в Кольский острог 
(город Колу) Архангелогородской губернии.

ЧЮРИ (Сюрей) РАСУЛЕВ (1739 — 17.02.1774, 
Кунгур), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Из башкир деревни 
Рясулева Айлинской волости Сибирской дороги. 
В 1772—1773 в составе 3-тысячного башкирско-
го войска участвовал в польском походе; поход-
ный старшина (1773). В начале января 1774 с 
командой (50 человек) присоединился к отряду 
Салавата Юлаева, 12 января участвовал во взя-

тии Красноуфимска, 23—24 января — в штурме 
Кунгура. После ранения Салавата Юлаева ко-
мандовал войском (ставка в селе Сабарка). 
В конце января уклонился от соединения с от-
рядом М. Е. Мальцева. Последний направил 
И. Н. Зарубину 1 февраля на него донос с обви-
нением в измене. Арестован (вместе с Субхангу-
лом Килтяковым) секретарем Зарубина 
И. И. Суконниковым, отправлен под стражей на 
Суксунский завод. 4 февраля захвачен воинской 
командой, прибывшей из Кунгура. Допрошен в 
Пермской провинциальной канцелярии. Каз-
нен.
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ШАДРИН Григорий (1754 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды отправлен в «отряды 
под Кунгур». Входил в состав отряда атамана М. 
Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под селом 
Ординским. В феврале 1774 Красноуфимской 
станичной избой за утерянное казенное ружье с 
него взыскан 1 рубль.

ШАДРИН Никифор (1732 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), красноуфимский 
казак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ШАДРИН Фрол (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ШАРАПОВЫ Тимофей и Федор Семеновичи 
(годы жизни не установлены), участники Кре-
стьянской войны 1773—1775 под предводитель-
ством Е. И. Пугачева, повстанцы. Крестьяне села 
Евлей Алатырского уезда. В 1770 после смерти 
их деда не смогли унаследовать «мушную» мель-
ницу на реке Люле (новый владелец — обыва-
тель из Алатыря И. Гаврилов). Обра тились с 
жалобой в повстанческую военную коллегию 
(Алатырь). Указом от 24.07.1774 спорная мель-
ница передана им навечно («ежели подлинно 
как дедом, отцом их, ими самими никому не 
продана»). Оригинал указа изъял у них выбор-
ный села Е. И. Иванов и 9 августа объявил ала-
тырскому воеводе подполковнику М. Белокопы-
тову. По его указанию указ с другими повстан-
ческими документами был сожжен на городской 
площади палачем.

ШАРИП (Шарып) ЯКУПОВ (годы жизни не 
установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, старшина повстанческого отряда. Служи-

лый татарин Казанского уезда. Примкнул к вос-
ставшим. 22.01.1774 был разбит под Елабугой 
командой полковника А. И. Бибикова. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ШАРЫП АЙДАРОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Старшина Еней-
ской волости Казанской дороги, имел в ведении 
559 дворов. Сын бывшего в 1754 старшины Ай-
дара Уразметова. Один из руководителей по-
встанческого движения в Прикамье. 17.10.1774 
явился с повинной к П. Потемкину. Был остав-
лен в заложниках (аманатом). В 1775 служил 
старшиной.

ШАРЫП (Шариф) КИИКОВ, участник подавле-
ния Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), прапорщик (1776). Из башкир деревни 
Старочукурово Ирехтинской волости Осинской 
дороги. Старшина той же волости (до 1797) и в 
1750—1797 главный старшина Осинской дороги. 
В 1773 в его команде числилось 352 башкирских 
двора и 60 душ мужского пола тептярей. В 1757 
служил на Оренбургской линии. Владел тюрки. 
В годы восстания оставался верным властям. 
В марте — июне 1774 в составе деташемента 
подполковника И. И. Михельсона участвовал в 
боях против Главного повстанческого войска и 
войска Салавата Юлаева. Был отправлен 
генерал-майором П. С. Потемкиным из Казани 
в Башкирию для «умиротворения» восставших. 
Во главе отряда преследовал повстанцев, достав-
лял захваченных в плен к командирам воинских 
частей, информировал последних о местах дис-
локации повстанческих отрядов. Повстанцы раз-
грабили его дом с имуществом. Пугачев назна-
чил вместо него старшиной Абдусаляма Рамзина 
(Размеева). В декабре 1775 награжден золотой 
медалью.

ШАРЫП САРКАЕВ (Шаркаев) (1738 — дата 
смерти не установлена), участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Из 
башкир деревни Казыльярово Гарейской воло-
сти Казанской дороги. Примкнул к восстанию в 
декабре 1773. Вошел в состав отряда (более 
1000 башкир, удмуртов, мишарей и марийцев) 
старшины Зюмакая Аскарова. Избран есаулом. 
Вместе с отрядами Араслана Рангулова, Буляка 
Якупова и Аладина Бектуганова контролировал 
район между Бирском и Ангасякским заводом. 
25.05.1774 участвовал в бою с командой премьер-

Ш
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майора О. И. Дуве около Бирска, 4 июня — во 
взятии Бирска. В дальнейшем принес повин-
ную. По приговору Казанской секретной комис-
сии наказан плетьми и отправлен на службу в 
«поселенные полки». По определению Тайной 
экспедиции от 14.04.1775 отправлен в полк Фин-
ляндской дивизии.

ШАФИ ТОЙГУЗИН (Тауфиков) (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. 
Один из организаторов осады Елабуги. В сере-
дине января 1774 Карнай Муратов назначил его 
командующим войсками, расположенными под 
Елабугой. В конце января под натиском кара-
тельных войск отступил к Мензелинску, затем — 
к Нагайбаку. В дальнейшем присоединился к 
Главному повстанческому войску.

ШАХМАМЕТЕВ Михаил (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева, 
повстанческий полковник, пугачевский воевода 
в Саранске. Прапорщик. Примкнул к восстав-
шим. Именным указом «императора» от 
28.07.1774 был назначен управителем Саранска. 
Арестован 02.08.1774 и доставлен (вместе с ото-
бранным указом) секунд-майором В. Меллиным 
к генерал-поручику Ф. Ф. Щербакову. До ноября 
1774 содержался под арестом в Казанской се-
кретной комиссии.

ШВАНВИЧ Михаил Александрович (Швано-
вич) (1749 — ноябрь 1802, Туруханск), офицер-
пугачевец, сын А. М. Шванвича (1726—1792); 
вместе с ним, матерью и братьями Михаил око-
ло трех лет (1760—1762) провел в Оренбурге, 
где в то время отец служил офицером в местном 
гарнизоне. Начал военную службу ефрейтором 
в Ингерманландском карабинерном полку 
(1765), два года спустя был произведен в вахми-
стры, в 1770—1771 участвовал в Русско-турецкой 
войне, был в боях под Негоштами, Журжей и 
Бухарестом. С октября 1772 служил во Втором 
гренадерском полку в Нарве, в июне 1773 его 
произвели в подпоручики. С сентября 1773 на-
ходился в полковой команде поручика А. Кар-
ташева, производившей набор рекрутов в Сим-
бирской провинции. Месяц спустя команда (до 
200 гренадер) была включена в карательный 
корпус генерала В. А. Кара, посланный из Каза-
ни к Оренбургу, осажденному войском Е. И. Пу-
гачева. Следуя в авангарде корпуса Кара, она 
приблизилась к деревне Юзеевой (к северо-
западу от Оренбурга), где в ночь на 6 ноября 
была внезапно окружена и атакована пугачев-
скими отрядами, а вскоре капитулировала. 
Пленников пригнали в Бердскую слободу, пред-
ставили Пугачеву и привели к присяге на вер-
ную службу новоявленному «императору Петру 
Третьему». Уважая просьбу гренадеров, с одоб-
рением отозвавшихся о Шванвиче, Пугачев не 
только избавил его от казни, но и определил в 
есаулы полка пленных солдат. Некоторое время 

спустя, узнав о том, что Шванвич свободно вла-
деет иностранной грамотой, он поручил ему со-
ставить на немецком языке указ И. А. Рейнсдор-
пу с предписанием покориться «Петру Третье-
му» и сдать ему город. Этот указ был подброшен 
повстанцами в декабре 1773 к стене городовой 
крепости. Тогда же Шванвич был определен в 
пугачевскую Военную коллегию в качестве се-
кретаря для перевода с иностранных языков на 
русский неприятельской корреспонденции. От-
мечая службу Шванвича, Пугачев пожаловал ему 
шубу с «царского плеча», а в январе 1774 произ-
вел в атаманы солдатского полка. Однако благо-
склонность Пугачева и оказываемые им знаки 
«монаршей» милости не радовали Шванвича. Он 
тяготился пребыванием в чуждой ему мужицко-
казачьей среде и под предлогом болезни стал 
уклоняться от службы, обдумывать возможности 
побега. 23.03.1774 он бежал в Оренбург, принес 
повинную властям, но был арестован и заключен 
в тюремный острог. Два месяца спустя он пред-
стал перед Оренбургской секретной комиссией, 
где дал подробные показания о себе самом и о 
своем пребывании в стане Пугачева. В ноябре 
1774 Шванвич был доставлен в Москву, к месту 
«генерального» следствия над Пугачевым и бли-
жайшими его сподвижниками, а затем и судеб-
ного процесса над ними. 10.01.1775 был объяв-
лен утвержденный Екатериной II приговор, где 
в отношении Шванвича было определено: «лиша 
чинов и дворянства, ошельмовать, переломя над 
ним шпагу» (в наказание за то, что он, оказав-
шись в лагере мятежников, «забыв долг присяги, 
слепо повиновался самозванцевым приказам, 
предпочитая гнусную жизнь честной смерти»). 
Шванвич был приговорен к пожизненной ссыл-
ке, которую отбывал более четверти века в Си-
бири.

ШВЕЦОВ Алексей (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «денег 1 р., епанча 
валяная, рубашка с порты».

ШВЕЦОВ Семен (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
Участник боя 30.01.1774 под селом Ординским. 
В феврале 1774 Красноуфимской станичной из-
бой за утерянное казенное ружье с него взыскан 
1 рубль.

ШВЕШНИКОВ Иван (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
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(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «2 рубли денег, две 
рубашки и двои порты, сапоги новые».

ШЕВЕРНОВСКИЙ (Шестерковский) Роман 
Семенович (годы жизни не установлены), от-
ставной яицкий казак. В 1773 жил на Чаганском 
хуторе у братьев Андрея, Михаила и Степана 
Алексеевичей Кожевниковых, занимая там от-
дельную от хозяев «особливую избу». Недели за 
две до пугачевского восстания, в начале сентя-
бря, в этой избе несколько дней жил Е. И. Пу-
гачев, причем в роли охранника при нем состо-
ял Шеверновский, не подпускавший к «импера-
тору Петру Третьему» никого из посторонних 
людей. При одном из допросов Пугачев вспом-
нил «старика Шеверновского», но не смог на-
звать его фамилию.

ШЕВИЧ Георгий Иванович (1735 — не ранее 
1794), премьер-майор, участник подавления 
пуга чевского восстания. Уроженец Сербии, на 
русскую военную службу поступил в 1752, слу-
жил в гусарских частях на Украине, а в 1773 
командовал эскадроном Бахмутского гусарского 
полка. По указу Военной коллегии два эскадро-
на этого полка были направлены в Самару. Оба 
они, возглавляемые Шевичем, прибыли туда в 
начале января 1774; там же и вошли в состав 
бригады генерала П. Д. Мансурова, которая на-
правлялась к осажденному Оренбургу. В ходе 
наступления эскадроны Шевича приняли уча-
стие в боях с пугачевцами у Бузулукской и Та-
тищевой крепостей. В начале апреля 1774, вско-
ре после освобождения Оренбурга от блокады, 
эскадроны заняли посты в Сакмарском городке, 
где и находились до весны 1775, участвуя во 
многих ответственных операциях. В последую-
щие годы служба Шевича была отмечена чинами 
подполковника и полковника, а в 1793 он был 
произведен в генерал-майоры.

ШЕВИЧ Иван Георгиевич (Егорович) (1754 — 
04.10.1813, под Лейпцигом), генерал-лейтенант 
(1813). Происходил из «сербского шляхетства в 
вечном российском подданстве». В службу всту-
пил в мае 1770 вахмистром в Московский леги-
он, в мае 1772 получил чин прапорщика. В 1774 
участвовал «в усмирении внутреннего замеша-
тельства» — воевал с отрядами Е. И. Пугачева в 
Оренбургской губернии. Затем переведен в 
Илли рический гусарский полк. В 1776—1777 на-
ходился в войсках на Кубанской линии и уча-
ствовал в многочисленных стычках с горцами. 
Во время Русско-турецкой войны 1787—1791 на-
ходился при осаде Очакова, взятии Каушан и 
Бендер. Участник похода 1794 против польских 
конфедератов. В июне 1798 произведен в чин 
полковника, а в октябре 1799 назначен коман-
диром Глуховского кирасирского полка. В 1800 
отправлен в отставку с производством в генерал-

майоры. В декабре 1806 вновь принят на служ-
бу. Участник Русско-турецкой войны (1806—
1812). Командуя отдельным отрядом, сражался 
с турками в Валахии, находился при осаде кре-
пости Браилов. В декабре 1807 назначен членом 
Военной коллегии по Комиссариатской экспе-
диции. С ноябре 1808 — командир лейб-гусар-
ского полка. Во время Отечественной войны 
(1812) командовал гвардейской кирасирской 
бригадой 1-й кирасирской дивизии 5-го пехот-
ного корпуса. Отличился в Бородинском сраже-
нии, в боях при Спас-Купле и Красном. Участ-
ник Заграничных походов русской армии 
(1813—1814). В кампанию 1813 командовал 
гвардейской легкой кавалерийской дивизией 
5-го гвардейского (русского) корпуса Богемской 
армии. Находился в сражениях при Люцене и 
Бауцене, отличился в Кульмском сражении. За 
отличие в августе 1813 произведен в генерал-
лейтенанты. Убит во время «битвы народов» под 
Лейпцигом. Останки перезахоронены в часовне-
склепе, сооруженном в 1913 Храме-памятнике 
русской славы в Лейпциге. Награжден россий-
скими орденами: Святого Владимира 2-й степе-
ни, Святой Анны 1-й степени, Святого Георгия 
3-й и 4-й стеней; золотым оружием «За храб-
рость» с алмазами.

ШЕЛАНГОВСКИЙ Яков Емельянович (даты 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Про-
топоп Сарапульской соборной церкви. Прим-
кнул к восставшим. Арестован карательной ко-
мандой. Обвинялся в том, что пил сам и застав-
лял пить других за здоровье «императора». 
Лишен духовного сана, сечен плетьми.

ШЕЛУДЯКОВ Семен Михайлович (1749 — не 
ранее 1776), яицкий казак, свояк Е. И. Пугачева 
(жена Шелудякова Мария Петровна — родная 
сестра Устиньи Петровны Кузнецовой, на кото-
рой Пугачев женился 01.02.1774 в Яицком го-
родке). В повстанческом движении Шелудяков 
не участвовал, тайно информировал командова-
ние осажденной в городе крепости о положении 
в пугачевском лагере, сообщал о наступлениях 
правительственных войск к Оренбургу. Тем не 
менее впоследствии его привлекли к дознанию 
и суду за родственную связь с Пугачевым. 
16.04.1774, при вступлении в Яицкий городок 
карательной бригады генерала П. Д. Мансурова, 
Шелудяков с женой, «августейшая» свояченица 
Устинья и тесть П. М. Кузнецов были арестова-
ны и в начале мая отконвоированы в Оренбург. 
Полгода спустя Шелудякова доставили в Москву. 
По судебному приговору его отнесли к группе 
казаков, которых формально решено было «от 
всякого наказания освободить»; фактически же 
они, в соответствии с предписанием генерал-
про курора Сената А. А. Вяземского, подлежали 
ссылке на пожизненное поселение в Рижскую 
губернию. Благодаря ходатайству атамана 
Уральского казачьего войска полковника 
М. М. Бородина, Шелудяковым удалось избе-
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жать ссылки в Прибалтику. 11.05.1775 Тайная 
экспедиция Сената вынесла определение об 
освобождении их из заключения и разрешении 
возвратиться к месту постоянного прожива-
ния.

ШЕЛУДЯКОВА (урожденная Кузнецова) Ма-
рия Петровна (1752 — не ранее 1776), яицкая 
казачка, жена С. М. Шелудякова, старшая сестра 
второй жены Е. И. Пугачева. Впоследствии под-
верглась репрессии за родственную связь с Пу-
гачевым, но Тайная экспедиция Сената освобо-
дила ее с мужем от тюремного заключения, вы-
дала им оправдательные паспорта и разрешила 
возвратиться на прежнее место жительства.

ШЕМЕТОВ Афанасий Петрович (1741 — лето 
1774, Елдякская крепость Уфимской провин-
ции), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), брат С. П. Шеметова. Служил 
есаулом в Елдякской крепости. В декабре 1773 
присоединился к восстанию. Был назначен 
И. Н. Зарубиным атаманом елдякских казаков. 
Вскоре отправил под Уфу отряд казаков с 3 пуш-
ками, а после поражения армии Зарубина 
24 марта под Уфой поддерживал связь с повстан-
ческими отрядами, действовавшими на северо-
востоке Уфимской провинции.

ШЕМЕТОВ Семен Петрович (1754 — дата смер-
ти не установлена), участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), брат 
А. П. Шеметова. Из казаков. Служил в Елдяк-
ской крепости. В декабре 1773 присоединился 
к восстанию. В начале сентября 1774 вступил в 
войско Салавата Юлаева. Участвовал в боях 18  и 
22 сентября у деревень Тимошкино и Нуркино 
против команды подполковника И. К. Рылеева. 
Избран елдякскими казаками атаманом. Собрал 
годных к службе казаов и прислал для пополне-
ния войска Салавата Юлаева. После поражения 
повстанцев 22 сентября у деревни Нуркино от-
правился к Кунгуру, около которого был задер-
жан патрулем из команды подполковника 
Д. О. Гагрина. В середине октября отконвоиро-
ван в Уфу, допрошен в провинциальной канце-
лярии. Дальнейшая судьба неизвестна.

ШЕПЕЛЕВ Петр Амплеевич (1745 — 08.09.1829), 
полковник, участник подавления пугачевского 
восстания. Происходил из генеральской семьи, 
в военную службу был записан капралом лейб-
гвардии Измайловского полка (1754), в 1764 по-
лучил чин гвардии капитан-поручика, в 1765 
был переведен в армейский полк подполковни-
ком, в 1768—1771 служил в Русском экспедици-
онном корпусе, подавлявшем в Польше воору-
женное восстание конфедератов; в декабре 1770 
его произвели в полковники. В 1773 командовал 
Санкт-Петербургским карабинерным полком, 
расквартированным в польском городе Плоцке. 
По указу Военной коллегии от 27.11.1773 полк 
был направлен в Казань. В марте — апреле он 

охранял Ново-Московскую дорогу — главную 
коммуникацию между Казанью и Оренбургом, 
вел бои против пугачевских отрядов, совершав-
ших набеги на следовавшие по этой дороге обо-
зы с боеприпасами, амуницией и провиантом, 
пытался воспрепятствовать прорыву отряда ата-
мана А. А. Овчинникова от Яицкого городка к 
реке Белой, куда тот направлялся на соединение 
с войском Пугачева. По этому же пути следова-
ли отряды калмыков-повстанцев, которым полк 
Шевелева нанес поражение в боях 7—9 мая у 
реки Ток. В мае — ноябре его подразделения 
располагались вдоль реки Белой, охраняя до-
рогу от Оренбурга к Уфе и имея на этом пути 
опорные пункты в деревне Дюсметевой, на Бу-
гульчанской и Стерлитамакской пристанях, в 
Табынске и Уфе. Помимо того, они участвовали 
в карательных операциях против восставших на 
левобережье Белой и на правом ее берегу. В по-
следующие годы Шепелев, находившийся в род-
стве с екатерининским фаворитом Г. А. Потем-
киным, сделал крупную карьеру: в 1778 получил 
чин генерал-майора, в 1786 был произведен в 
генерал-поручики, в 1797, при переходе на 
гражданскую службу, пожалован чином действи-
тельного тайного советника и произведен в се-
наторы. Вместе с возвышением в чинах росло и 
его имущественное благосостояние: в начале 
XIX века он владел 4 тысячами десятин земли.

ШЕРШНЕВ Игнат (дата рождения не установ-
лена — декабрь 1773), жертва Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Штей-
гер Златоустовского завода. 10 декабря захвачен 
башкирами при нападении на медные рудники 
Златоустовского завода. Привезен в деревню 
Калканово, казнен (изрублен).

ШЕСТАКОВ Трофим Анисимович (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
1773—1775 под предводительством Е. И. Пуга-
чева, повстанец. Земской староста Осинской 
дворцовой волости. Примкнул к восставшим. 
В апреле 1774 взят в плен карателями, раскаял-
ся и быд освобожден от наказания.

ШЕСТЕРОВ Кондратий (годы жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. В бою 30.01.1774 под селом Ор-
динским утратил имущество: «лошадь, жеребец 
саврасой со всем прибором, две рубашки, двои 
порты, коты новые».

ШЕТНЕВ Николай Лаврентьевич (дата рожде-
ния не установлена — после 1775), администра-
тивный деятель, генерал-поручик. Из дворян. 
Полковник Рязанского конно-гренадерского 
полка (1761). В декабре 1762 вместо А. П. Лачи-
нова был отправлен в Новую Сербию (область 
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на Украине) главным командиром местного кор-
пуса. Воронежский губернатор (март 1773 — ав-
густ 1775). После пожара в Воронеже (август 
1773) представил в Сенат план новой регуляр-
ной застройки города Воронежа, составленный 
губернским архитектором Н. Н. Невским. 
11.03.1774 план был утвержден Екатериной II. 
В годы его губернаторства восточные уезды Во-
ронежской губернии затронула Крестьянская 
война (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева; в губернии появился очередной 
самозванец — «Петр III», крестьянин И. Мося-
кин. В 1774 в связи с неурожаем, постигшим Во-
ронежскую губернию, организовал для нуждаю-
щихся жителей общественные работы по рытью 
валов близ городов.

ШЕШЕНИН Петр (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачёва (импера-
тора «Петра III»), повстанческий полковник 
(1774). Житель деревни Биссерево Исетской 
провинции. Примкнул к повстанческому движе-
нию, являлся соратником М. Ражева. В 1-й поло-
вине 1774 действовал под Челябинской, Миас-
ской и Бродокалмакской крепостями. Занимал-
ся мобилизацией местного населения, сбором 
фуража и продовольствия, охраной дорог. За за-
слуги И. Н. Грязновым возведен в полковники, 
награжден саблей и лошадью с седлом. Дальней-
шая судьба неизвестна.

ШЕШКОВСКИЙ Степан Иванович (20.11.1727, 
Санкт-Петербург — 12.05.1794, там же), руково-
дитель российской политической полиции (Тай-
ной экспедиции), доверенное лицо Екатери-
ны II: тайный советник, состоявший «при особо 
порученных от её императорского величества 
делах». Был определён на службу в Сибирский 
приказ в число приказных недорослей. В 1740 
находился «при делах в Тайной канцелярии». 
Затем числился копиистом Сибирского приказа. 
В 1743 переведен в московскую контору тайных 
розыскных дел, в 1748 — подканцелярист. За-
тем — архивариус Тайной канцелярии (Санкт-
Петербург), в 1754 — протоколист, в 1757—
1762 — секретарь. С 1762 — секретарь 1-го де-
партамента Правительствующего сената. 
В 1762—1794 в Тайной канцелярии. Выполнял 
распоряжения императрицы Екатерины II по 
производству розысков по важнейшим делам. 
Надворный советник. В 1767 — обер-секретарь 
Правительствующего сената; коллежский совет-
ник. Руководил следствиями по делам Ф. В. Кре-
четова, Н. И. Новикова, А. Н. Радищева. В нояб-
ре 1774 в Москве вел следствие по делу 
Е. И. Пугачева. 25.02.1775 провел в Московском 
отделении Тайной экспедиции допрос Салавата 
Юлаева и Юлая Азналина. Статский советник 
(1775), действительный статский советник (1781), 
тайный советник (1791).

ШИБАЕВ Иван (дата рождения не установле-
на — 08.07.1774, с. Мамадыш Казанской губ.), 
есаул, участник Крестьянской войны (1773—

1775) под предводительством Е. И. Пугачёва 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник (май 1774). Из илецких казаков. 
Примкнул к повстанческому движению. 
В конце апреля 1774 направлен в Саткин-
ский завод к И. Н. Белобородову с указом о 
немедленном следовании к Магнитной кре-
пость. Передав указ, отправился обратно. На 
Златоустовском заводе занялся грабежами, 
был арестован по приказу Белобородова. Пы-
тался оговорить обидчика. В Магнитной кре-
пости Пугачевым были улажены отношения 
между Шибаевым и Белобородовым. В соста-
ве основного войска прошел путь до Казани. 
Казнен (вероятно, за измену) по приказу Пу-
гачева за 4 дня до штурма Казани.

ШИГАЕВ Максим Григорьевич (1726—1775), 
яицкий казак, один из близких сподвижни-
ков Е. И. Пугачева. Он был активным участ-
ником вспыхнувшего на Яике 13.01.1772 вос-
стания казаков «мятежной» стороны. В конце 
января он возглавил делегацию, посланную 
предводителями восстания в Петербург с 
чело битной, адресованной Екатерине II. 
В ней перечислялись обиды, причиненные в 
течение многих лет казакам войсковыми 
старшинами и администрацией, излагались 
обстоятельства стихийно вспыхнувшего в 
Яицком городке мятежа и оправдывались 
действия восставших. Делегация была выслу-
шана на заседании Военной коллегии, после 
чего в полном составе заключена в Петропав-
ловскую крепость, где содержалась более че-
тырех месяцев. В июне 1772, вскоре после 
подавления восстания на Яике, Шигаева и 
его товарищей отконвоировали из столицы в 
Оренбург, где они около года провели в 
тюрьме вместе с содержавшимися там пред-
водителями и видными участниками восста-
ния. Дознание над ними производилось в 
следственной комиссии, возглавлявшейся 
полковником В. В. Нероновым; допрашивали 
и Шигаева. Согласившись с мнением комис-
сии, Военная коллегия сочла возможным его 
помиловать, учтя, в частности, что во время 
восстания он защитил от мести восставших 
нескольких офицеров и казачьих старшин. 
10.07.1773 Шигаев был освобожден из заклю-
чения. Не прошло и двух месяцев, как Ши-
гаев стал одним из главных зачинщиков но-
вого вооруженного выступления. 29.08.1773 
он вместе с казаками И. Н. Зарубиным (Чи-
кой), Т. Г. Мясниковым и Д. К. Караваевым 
встретился на Таловом умете под Яицким го-
родком с Пугачевым. На встрече обсуждались 
планы нового восстания на Яике, в подготов-
ке которого в последующие дни Шигаев при-
нял самое деятельное участие. С 17 сентября 
он находился в рядах повстанческого войска, 
участвовал во взятии прияицких крепостей 
и осаде Оренбурга. Произведенный в пол-
ковники, вошел в круг ближайших пугачев-
ских помощников и советников. При созда-
нии в середине ноября 1773 повстанческой 



222

Военной коллегии Пугачев назначил его на пост 
одного из четырех судей (членов коллегии). 
И хотя формально он был назван третьим (после 
А. И. Витошнова и И. А. Творогова), но, как 
свидетельствовал пугачевский секретарь 
М.  Д. Горш ков, поскольку был «замысловатее» 
других и «любимее больше Пугачевым», то они 
«следовали больше его советам», и все, включая 
коллежских секретарей, «слушивались больше 
его». Это подтвердил и другой секретарь, 
И. Я. Почиталин, при допросе показавший, что 
Пугачев, учредив Военную коллегию, назначил 
в нее «главным членом» Шигаева — выше Ви-
тошнова, Творогова и Скобычкина. По службе 
в Военной коллегии Шигаев занимался главным 
образом «интендантскими» делами, обеспечени-
ем войска оружием, боеприпасами, провиантом, 
фуражом, деньгами. При отъездах Пугачева из 
Бердской слободы он вступал в командование 
находившимися там отрядами. 13.01.1774 его 
отряд выиграл бой вблизи Бердской слободы. 
23 марта, день спустя после разгрома пугачев-
ского войска в битве у Татищевой крепости, в 
обстановке паники, начавшейся в Бердской сло-
боде, Шигаев, проявив слабость, вступил было 
в сговор с казаками-предателями Г. С. Бороди-
ным, М. И. Логиновым и Ф. Моруновым, кото-
рые намеревались арестовать своего предводи-
теля, отвезти его в Оренбург и выдать властям. 
Однако затем одумался, отказался от сообщества 
с заговорщиками и остался с Пугачевым. После 
нового поражения пугачевского войска в битве 
01.04.1774 Шигаев, спасаясь от погони бежал с 
пятью казаками в Илецкий городок, где неделю 
спустя был схвачен, а вскоре доставлен в Орен-
бург. Здесь его допросили в Секретной комис-
сии и снова водворили в тюрьму. В ноябре аре-
станта отконвоировали в Москву. По приговору 
от 09.01.1775 он был приговорен к смертной 
казни.

ШИПИЛОВ (Евсевьев) Петр Евсевьевич (годы 
жизни не установлены), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством 
Е. И. Пугачева, атаман повстанческого отряда. 
Дворовый человек секретаря Инсарской воевод-
ской канцелярии. Примкнул к восстанию. Дей-
ствовал в Троицком, Керенском, Наровчатском 
и Темниковском уездах, самозванно выдавал 
себя за «Петра III». По некоторым данным по-
гиб в бою 17.08.1774 под городом Керенском.

ШИПОВ Николай (годы жизни не установле-
ны), офицер 25-й легкой полевой команды, под-
поручик. С января 1774 он со своей командой 
находился в бригаде генерала П. Д. Мансурова, 
который, подавляя очаги повстанческого сопро-
тивления, наступал от Самары к Оренбургу. 
Принимал участие в боях с отрядами пугачев-
ского атамана И. Ф. Арапова под Алексеевском 
(7 января) и у Бузулукской крепости (14 февра-
ля). Отличился в сражении 22 марта у Татище-
вой крепости: находясь в штурмовой колонне, 
одним из первых поднялся на стену крепости, 
где был тяжело ранен.

ШИРИНКИН Кондратий Николаевич (около 
1744 — 31.05.1774, Саткинский завод Уфимской 
провинции), купец, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III») на сто-
роне правительства. В 1772 приехал в Саткин-
ский завод. С 1773 служил в войсках И. И. Ми-
хельсона. 22.05.1774 участвовал в сражении у 
деревни Лягу шино (в 15 верстах к югу от Кун-
дравинской слободы Исетской провинции, ныне 
Чебаркульский район Челябинской области), в 
котором правительственные войска одержали 
победу над отрядами Е. И. Пугачёва. Через не-
сколько дней был захвачен в плен повстанцами 
в окрестностях Саткинского завода. Казнен (по-
вешен).

ШИТОВ Данил Иванович (дата рождения не 
установлена — март 1774), участник Крестьянской 
войны 1773—1775 под предводительством Е. И. 
Пугачева (императора «Петра III»), атаман по-
встанцев. Священник села Березовки Сарапуль-
ской волости. Примкнул к восставшим, прибыв к 
Яркею Кадырметеву в село Касево. Ездил под Уфу 
к «графу Чернышеву». Приехал в Сарапул, при-
вел к присяге жителей Сарапула и окрестных де-
ревень, Ижевского и Тимашевского заводов. Аре-
стован карателями. По приговору Казанской се-
кретной комиссии от 03.03.1774 казнен.

ШИХОВ Семен (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды отправлен в «отряды под Кунгур». Вхо-
дил в состав отряда атамана М. Е. Мальцева. 
В бою 30.01.1774 под селом Ординским утратил 
имущество: «лошадь, мерин голубой, с седлом и 
с прибором, денег 1 р. 50 к., сумы переметные, 
епанча, рубашка с порты, кафтан сермяжной, 
тюни валеные».

ШИШАЛОВ Иван, участник Крестьянской вой-
ны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пу гачева (императора «Петра III»), повста-
нец. Казак Еткульской крепости. Вместе 
с Т. Фалковым явился в Чебаркульскую крепость 
к атаману В. Михайловских. Затем они отправи-
лись к Пугачеву. Получил от повстанческой Во-
енной коллегии указ от 12.04.1774 о заготовлении 
в Исетской провинции продовольствия и фуража 
для повстанческого войска, выступившего в по-
ход от Авзяно-Петровских заводов к Челябинску. 
Бежал от повстанцев в Челябинск, на допросе у 
воеводы И. Лазарева дал подробные показания 
о поездке к Пугачеву на Авзяно-Пет ровский за-
вод, о его внешности, исполнения его поручения 
о заготовке продовольствия и фуража.

ШИШКИН Тимофей Герасимович (1749—
1774), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»). Казак Еткульской кре-
пости. Сопровождал почту, следующую из 
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Челябинска в Троицкую крепость. Захвачен 
башкирами-повстанцами, перевезен под Уксян-
скую слободу. Пойман воинской командой под 
Уксянской слободой 09.03.1774. После допроса 
в Шадринской управительской канцелярии от-
пущен в «дом».

ШКАПСКИЙ Егор Федорович (1754—1773), 
офицер Оренбургского гарнизона, сержант (дра-
гунский вахмистр) 6-й легкой полевой команды. 
Погиб в бою с пугачевцами под Бердской сло-
бодой при вылазке, предпринятой гарнизонны-
ми командами 06.10.1773.

ШКАПСКИЙ Федор Григорьевич (1722 — не 
ранее 1776), командир 1-го гарнизонного баталь-
она в Оренбурге, секунд-майор. Участвовал в 
обороне Оренбурга, осажденного войском 
Е. И. Пугачева. Весной и летом 1774 проводил 
карательные акции против восставших в воло-
стях, примыкавших к крепостям Орской и Ки-
зильской дистанции.

ШЛЯПНИКОВ Федот (годы жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ШМАКОВ Семен (дата рождения не установле-
на — 1774), офицер Томского пехотного полка, 
поручик. С января 1774 находился с ротой Том-
ского полка в составе корпуса генерала 
П. М. Голицына. Участвовал в боях с повстанче-
скими отрядами в Закамье и Заволжье, а также 
на дальних подступах к Оренбургу. В битве про-
тив войска Е. И. Пугачева, развернувшейся у 
Татищевой крепости 22 марта, он был убит при 
атаке крепостного вала.

ШМЕЛЕВ Зотей (1755 — дата смерти не уста-
новлена), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. В январе1774 Красноуфимской станичной 
избой в составе команды (41 человек) отправлен 
в «отряды под Кунгур». Участвовал в боевых 
действиях.

ШНЫРОВ Иона (годы жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны 1773—1775 под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), красноуфимский казак. 16.01.1774 
Красноуфимской станичной избой в составе ко-
манды (41 человек) отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-

ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ШТЕРИЧ Иван Г. (1734—1787), генерал-майор, 
участник подавления Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева. Происходил из древнего сербского рода. 
В 1752 поступил вахмистром в Константино-
градский легко-конный полк, в 1759 был назна-
чен полковым адъютантом. Принимал участие 
в Семилетней войне, за отличие в походах 
(1759—1761) был произведен в капитаны (1762). 
В 1765 произведен в секунд-майоры. В 1770 был 
в заграничной командировке для комплектова-
ния Бахмутского гусарского полка. В 1771 про-
изведен в премьер-майоры. В 1771—1772 был в 
походах в Крыму; с 1773, находясь в войсках 
первой армии за Дунаем, принимал участие в 
нескольких сражениях с неприятелем в тылу 
армии. С января 1774 в рядах Бахмутского 
гусар ского полка в составе корпуса генерал-
аншефа А. И. Бибикова действовал на террито-
рии Казанской и Оренбургской губерний, уча-
ствовал в сражениях 22 марта Татищевой 
крепостью и 1 апреля под Сакмарским город-
ком. В июне — сентябре во главе команды в со-
ставе войска полковника А. Я. Якубовича нес 
охрану территории севернее Уфы. Совместно с 
отрядом Башира Тупеева шесть раз вступал в 
бои на территории Осинской дороги. С октября 
командир Бахмутского гусарского полка. В 1775, 
состоя при той же дистанции, занимался ком-
плектованием Бахмутского гусарского полка 
конфедератами, находившимися в Тобольской 
и Оренбургской губерниях. Зимой 1776 высту-
пил походом в Кубанскую степь; пройдя Копыл 
и Темрюк, он с января 1777 занял Темрюцкую 
крепость, чем способствовал спокойному водво-
рению в Крыму нового хана Шагин-Гирея. 
В августе 1777 был произведен в полковники. 
В 1778—1779 неоднократно бился с черкесами 
в Кубанской степи, а в сражении 28.11.1779 г. 
был тяжело ранен пулею в шею. В 1782 произ-
веден в бригадиры. В 1783—1785 находился с 
Бахмутским полком в Таврической области.

ШУКУР АБЗЯМОВ (Уразов) (годы жизни не 
установлены), походный старшина Барын-
Табынской волости, участник Крестьянской 
войны (177—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Жи-
тель ныне не существующей деревни Шукурово. 
Путешественником И. И. Лепёхиным, посетив-
шим в 1770 его владения (в 30 верстах от 
Кундра винской слободы), назван «знатным бо-
гачом». Другой путешественник, П.-С. Паллас, 
побывавший в этих местах в том же году, писал, 
что «по Увельке в стороне лежащие башкирские 
деревни, от поколения Курманай, кои с уйскими 
казаками беспрестанно за земли ссорятся и коих 
названия по порядку суть следующия: Шокур-
аул, где старшина или управитель волости жи-
вет, Токтагулаул, Абдул-аул и прочие». В начале 
декабря 1773 совместно с Биктимиром Уразае-
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вым и Абдулкаримом Курманаевым вел актив-
ные действия в Исетской провинции. С Упаком 
Абзямовым, Уметеем Усяновым направлен Пуга-
чевым (08.05.1774) в Среднюю Киргиз-Кай сац-
кую орду с целью склонить казахского хана 
Аблая на сторону Пугачева. На обратном пути 
сотник Упак Абзямов был схвачен (14.06.1774). 
Дальнейшая судьба неизвестна.

ШУМИЛОВ Михаил (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 
М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ШУМИЛОВ Трофим (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны 1773—
1775 под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), красноуфимский ка-
зак. 16.01.1774 Красноуфимской станичной из-
бой в составе команды отправлен в «отряды под 
Кунгур». Входил в состав отряда атамана 

М. Е. Мальцева. Участник боя 30.01.1774 под 
селом Ординским. В феврале 1774 Красноуфим-
ской станичной избой за утерянное казенное 
ружье с него взыскан 1 рубль.

ШУНДЕЕВ Иван Яковлевич (1745—1774), хо-
рунжий казачьей команды Еткульской крепо-
сти. Примкнул к пугачевскому восстанию в ян-
варе 1774,  служил в  отрядах атаманов 
И. Н. Грязнова и Г. И. Туманова под Челябин-
ском. В начале апреля был послан с донесением 
к Е. И. Пугачеву, находившемуся со своим вой-
ском на Белорецком заводе. Там Шундеев был 
определен секретарем в повстанческую Военную 
коллегию, составлял и подписывал ее указы, со-
чинял манифесты новоявленного «императора 
Петра Третьего» — Пугачева. Позднее, в мае 
1774, участвуя в походе повстанческого войска, 
был при штурме и захвате Магнитной крепости, 
при взятии Карагайской, Петропавловской, 
Степной и Троицкой крепостей. В бою, проис-
ходившем 21 мая под Троицкой крепостью, где 
Пугачев потерпел поражение от корпуса гене-
рала И. А. Деколонга, Шундеев попал в плен и 
день спустя был допрошен в походной канцеля-
рии. При допросе Шундеев рассказал о своем 
пребывании в лагере восставших. 22.05.1774 
Шундеев был казнен (повешен) карателями.
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ЩЕГЛОВСКИЙ Алексей  (годы жизни не 
установ лены), лекарь 1-го батальона Оренбург-
ского гарнизона. С октября 1773 участвовал в 
обороне Оренбурга, осажденного войском 
Е. И. Пугачева. При поражении на вылазке, 
предпринятой 13.01.1774, был ранен в бою у 
Бердской слободы.

ЩЕРБАКОВ Кузьма Никифорович (около 
1724 — дата смерти не установлена), участник 
Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Крестьянин деревни Тоушкановой Ук-
сянской слободы. «Склонясь» предоставлял лоша-
дей для перевозки пушек и «злодейских повозок». 
Пойман воинской командой под Уксянской сло-
бодой 09.03.1774. Определением Шад рин ской 
управительской канцелярии приговорен к нака-
занию плетьми. По конфирмации приговора 
генерал-поручиком И. А. Деколонгом наказан 
плетьми 18.03.1774, затем отпущен домой.

ЩЕРБАТОВ Федор Федорович (1729—1791), 
князь, генерал-поручик. В военную службу был 
записан в 1744 в чине поручика. Во время Семи-
летней войны произведен в полковники, затем 
— в бригадиры и генерал-майоры, после чего на-
значен членом Военной коллегии с производ-
ством в генерал-поручики. Во время Русско-
турецкой войны отличился при штурме крепости 
Бендеры и взятии городов Керчь, Еникале, Та-
мань. В декабре 1773 был прикомандирован к 
генерал-аншефу Бибикову, назначенному коман-
дующим карательными войсками против 
Е. И. Пугачева. Эти войска с начала января 1774 
развернули наступление на широком фронте и 
нанесли поражение повстанцам в боях у Татище-
вой крепости и под Сакмарским городком, сняли 
осаду с Оренбурга, но не смогли настичь остатки 
воинства Пугачева, бежавшие за излучину реки 
Белой, в горнозаводской край Южного Ура-
ла. После внезапной смерти А. И. Бибикова 
(09.04.1774) командование войсками взял на себя 
Щербатов, которого Екатерина II официально 
утвердила новым командующим. Однако ему не 
удалось наладить управление своими командами, 
разрозненно дей ствовавшими на огромной тер-
ритории. Это дало Пугачеву возможность сфор-
мировать новое войско, с которым он вышел в 
Прикамье, форсировал Каму и правым ее бере-
гом направился на запад, к Казани. Крайне не-
довольная действиями Щербатова, Екатерина II 
указом от 09.07.1774 предписала ему сдать коман-
дование генерал-майору Голицыну. Щербатов 
попытался было ситуацию поправить, но прави-
тельственным войскам не удалось предотвратить 

захвата Казани Пугачевым (12 июля) и воспре-
пятствовать переправе его отрядов на правый 
берег Волги, после чего он на некоторое время 
стал хозяином положения в Поволжье. 1 августа 
Щербатов сдал командование Голицыну, а сам 
отправился держать ответ в Петербург. 2 сентя-
бря он представил в Военную коллегию отчет о 
действиях вверенных ему войск в мае — июле 
1774. Отчет не удовлетворил ни Коллегию, ни 
Екатерину II. В октябре 1774 Щербатов вынуж-
ден был подать прошение об отставке «по слабо-
сти здоровья». Отставка состоялась. Одновремен-
но ему было запрещено появляться при дворе и 
жить в столичных городах — Петербурге и Мо-
скве. Запрет был отменен незадолго до смерти 
опального гене рала.

ЩИПАЧЕВ (Щепачев) Илья Алексеевич 
(1732—1774), офицер Самарского гарнизона, по-
ручик. Происходил «из солдатских детей», в во-
енную службу вступил в 1748, в капралы был 
произведен в 1761, прапорщики — в 1764, по-
ручики — в 1767, капитаны — в 1770. По реше-
нию суда, в 1772 Щипачева понизили в чине за 
то, что он, будучи дежурным офицером на горо-
довом карауле, беспрепятственно пропустил 
группу разыскиваемых властями мятежных яиц-
ких казаков во главе с сотником И. В. Кирпич-
никовым. В ночь на 25.12.1773, накануне всту-
пления в Самару отряда пугачевского атамана 
И. Ф. Арапова, самарский комендант капитан 
И. К. Балахонцев, призвав к себе Щипачева, по-
ручил ему охранять провиантские склады, цейх-
гауз, пороховую казну и пушки. Но в тот же 
день Арапов, овладев Самарой, подчинил пору-
чика с его солдатами себе; они, как и все самар-
цы, были приведены к присяге на верность 
ново явленному «императору Петру Третьему». 
По требованию Арапова Щипачев подал ему 
27 декабря служебный рапорт о наличном со-
ставе своей команды. Подошедшая 29 декабря 
к Самаре 24-я легкая полевая команда премьер-
майора К. И. Муфеля атаковала пугачевский 
отряд и после ожесточенного боя выбила его из 
города. Щипачев, сказавшись больным, в том 
бою не участвовал, а укрывался в чужом доме. 
После окончания боя он явился к Муфелю с 
признанием в невольной измене. Его арестова-
ли, отконвоировали в Казань и подвергли след-
ствию в секретной комиссии. По состоявшемуся 
04.03.1774 приговору военного суда Щипачев 
был лишен офицерского звания, подвергнут на-
казанию шпицрутенами (6 тысяч ударов) с по-
следующей ссылкой в дальний сибирский гар-
низон на пожизненную службу солдатом. Умер 
он 7 марта, сразу по окончании экзекуции.

Щ
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ЭВКИН Андрей (1732 — не ранее 1781), офицер 
Изюмского гусарского полка, секунд-майор. 
Происходил «из купеческих людей курляндской 
нации», в военную службу вступил в 1746, уча-
ствовал в Семилетней войне (1757—1761), а в 
1769 — в Русско-турецкой войне. С января 1774, 
командуя эскадроном Изюмского гусарского 
полка, Эвкин принимал участие в походе кара-
тельного корпуса генерала П. М. Голицына про-
тив Е. И. Пугачева под Оренбург, был в боях у 
Татищевой крепости и под Сакмарским город-
ком, где Пугачев потерпел поражения, после 
чего с остатками своего войска бежал за излучи-
ну реки Белой, в горнозаводской край Южного 
Урала. В конце апреля 1774 Эвкин с тремя сот-
нями гусар был послан из Оренбурга к селу Бу-
гульчан на реке Белой, чтобы пресечь путь от-
ряду пугачевского атамана А. А. Овчинникова, 
который направлялся на соединение с пугачев-
ским войском в верховьях реки Белой. Однако 
Овчинников опередил Эвкина, переправился 
через реку Белую и привел отряд к Пугачеву, 
находившемуся вблизи Магнитной крепости. До 
осени 1774 Эвкин участвовал в карательных ак-
циях против повстанцев на территории Южного 
Урала и Поволжья.

ЭКБАУМ Герман Ильич (1738 — дата смерти не 
установлена), военный деятель, генерал-лей те-
нант. Лифляндец, из обер-офицерских детей. 
Начав службу в 1755 рядовым Ингерманланд-
ского пехотного полка, он в том же году был 

Э
произведен в подпрапорщики. В марте 1757 был 
назначен фурьером в кадетском шляхетском 
корпусе, а в сентябре 1758 — сержантом. В 1762 
был произведен в поручики и выпущен 
в 3-й гренадерский армейский полк. Продолжая 
служить в нем, он в 1765 был пожалован в капи-
таны. Принимал участие в походах в 1767—1768 
в Пруссию и Польшу, где сражался против кон-
федератов и был ранен при городе Князме. 
В ноябре 1769, с производством в ротмистры, 
перевелся в Новотроицкий кирасирский полк. 
В том же году сражался под Хотином и дважды 
был ранен. Принимая участие во всех главных 
битвах 1-й Турецкой войны, находился безот-
лучно в войсках до заключения Кучук-Кайнар-
джий ского мира в 1774. По окончании войны он 
в октябре 1775 перевелся в Казанский кирасир-
ский полк, где в 1779 был произведен в премьер-
майоры, в 1788 пожалован в подполковники. 
В 1789 находился в походе против шведов, по 
окончании которого был отставлен от полевой 
службы, произведен в полковники и назначен 
комендантом Балтийского Порта (17.12.1790), в 
каковой должности был произведен в генерал-
майоры (1797) и генерал-лейтенанты (1799). 
19.05.1797 составил список из 27 пугачевцев, со-
держащихся на каторге, среди которых были 
И. Я Почиталин, Канзафар Усаев, Салават Юла-
ев, А. Т. Долгополов, Е. И. Тюленев, Юлай Азна-
лин. 07.03.1799 постановлением военного суда 
уволен от службы.
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ЮЗЕКЕЙ (Беккешов) (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанческий пол-
ковник. Башкир. Примкнул к восставшим. 
В июле 1774 действовал в Казанском уезде 
совместно с Бахтияром Канкаевым.

ЮЛАЙ АЗНАЛИН (1722, д. Тикеева Шайтан-
Кудейской волости Сибирской дороги Уфимской 
провинции, ныне Салаватский район, Республи-
ка Башкортостан (по другим сведениям, около 
1730, д. Юлаева Шайтан-Кудейской волости) — 
между 1797 и 1800, крепость Рогервик Эстлянд-
ской губ., ныне г. Палдиски, Эстония), башкир-
ский сотник (1760), старшина Шайтан-Кудейской 
волости, один из руководителей Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»), глав-
ный старшина Сибирской дороги (1774). Отец 
Салавата Юлаева. В 1771 во главе команды из 
300 человек преследовал волжских калмыков, 
бежавших в Джунгарию (Китай). В 1771—1773 
участвовал в походе против польских конфеде-
ратов; за боевые отличия отмечен специальной 
наградой — малым воинским знаменем. Защи-
щал экономические интересы башкир-вотчин-
ни ков. Безуспешно участвовал в тяжбах по по-
воду передачи Я. Б. Твердышеву и И. С. Мясни-
кову в оброчное владение на 60 лет земли под 
Саткинский завод из вотчины башкир Шайтан-
Кудей ской волости (1762), а также в связи с по-
купкой Твердышевым и Мясниковым места под 
строительство Белорецкого и Катавского заво-
дов по рекам Белая и Юрюзань у башкир Кубов-
ской волости Сибирской дороги (1770). За «на-
прасное» возбуждение «происков и волокиты» 
наказан штрафом в 600 рублей. Во время Кре-
стьянской войны координировал действия вос-
ставших, пользовался авторитетом среди мест-
ных жителей, поддерживал регулярную связь со 
ставкой Пугачева. В середине декабря 1773 имел 
чин полковника. Весной и летом 1773 действо-
вал в районе Катав-Ивановского, Усть-Катав-
ского, Юрюзанского, Саткинского и Симского 
заводов. 23 мая совместно с отрядами Салавата 
Юлаева и Уметея Уразметова сжег Симский за-
вод. 22 мая 1774 с отрядами Салавата Юлаева и 
других башкирских старшин соединился с 
3-тысячной армией Пугачева на реке Ай под 
Верхними Кигами. После ухода основных сил 
восставших под Осинскую крепость и далее на 
Запад действовал самостоятельно. В июне — 
октябре 1774 держал в блокаде Катав-Иванов-
ский завод до подхода правительственных 
войск. За это время его отряды сожгли деревню 

Орловку, Юрюзанский завод и, согласно рапор-
ту конторы Катав-Ивановского завода, Белорец-
кий завод и заводские деревни Арская и Ломов-
ка. 11.11.1774 совместно с 5 старшинами в со-
провождении Каскына Самарова и Кутлугильды 
Абдрахманова явился в Челябинскую крепость 
к подполковнику И. Л. Тимашеву, был приведен 
к присяге. Через 3 месяца арестован по приказу 
графа П. И. Панина. Приговорен вместе с Сала-
ватом Юлаевым к наказанию кнутом (по 175 уда-
ров каждому) на Симском, Катавском, Усть-
Катавском заводах и в деревне Орловке; в по-
следней подвергнут вырыванию ноздрей и 
клеймению знаками «З», «Б», «И» («злодей», 
«бунтовщик», «изменник»). В Уфе подвергнут 
повторному вырыванию ноздрей и клеймению. 
Приговорен к пожизненной каторге в Балтий-
ском порту Рогервик, куда был доставлен 
29.11.1775. Работал в каменоломнях и на строи-
тельстве гавани. Последнее документальное сви-
детельство о нем относится к 1797. Его родовые 
села Юлаева и Тикеева были сожжены, имя пре-
дано забвению, 3 его жены и сын крещены и 
розданы карателям.

ЮЛАМАН ИЛЬЯСОВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), командир повстанче-
ского отряда. Помощник старшины Кидряса 
Муллакаева. Житель деревни Мелли на реке 
Ток (ныне не существует). Примкнул к восстав-
шим. Действовал в бассейне реки Самары и в 
Ставропольском уезде. 20.01.1774 вместе с Каип-
кулом Аслыкаевым в составе отряда калмыцкого 
атамана Ф. Дербетева участвовал в захвате Став-
рополя. В марте 1774 во главе отряда в 500 че-
ловек действовал на реке Ток в районе деревни 
Игнашкино.

ЮЛАМАН КУШАЕВ (1729 — после 1774), участ-
ник Крестьянской войны (1773—1775) под пред-
водительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»), старшина Кара-Табынской волости 
Исетской провинции. По данным оренбургского 
генерал-губернатора И. А. Рейнсдорпа, на фев-
раль 1769 имел 25-летний опыт военно-сторо-
же вой службы в русской армии. В 1774 вступил 
в войско Пугачева. В январе — феврале его от-
ряд действовал наряду с другими отрядами (Ба-
заргула Юнаева, Г. Туманова, Т. Фалкова) в 
Исетской провинции; вместе с отрядом атамана 
И. Н. Грязнова участвовал в осаде Челябинска. 
В мае 1774 ушел с повстанческим войском к Вол-
ге. Участвовал в боях против отряда подполков-
ника И. И. Михельсона около Верхних Кигов 

Ю
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(3 июня) и близ Уразметово (5 июня), в боях под 
Ачитской крепостью, в боях с командой подпол-
колковника А. В. Панина (11 июня), в осаде и 
захвате Осы (19—21 июня), в казанских сраже-
ниях (12—13 июля). Пугачевым был возведен в 
звание генерала. Вернувшись в Башкирию с ты-
сячным отрядом, взял на себя задачу по сплоче-
нию повстанческих сил в крае. Согласно рапор-
ту коменданта Верхояицкой крепости полков-
ника Е. А. Ступишина, Юламан Кушаев и 
полковник Мухамет Сафаров намеренно распро-
страняли среди местных башкир и мишарей 
слухи о появлении «в здешних окружностях» 
Пугачева с многочисленным войском. Летом 
1774, когда на Южном Урале шли боевые дей-
ствия, Базаргул Юнаев, Сара Абдуллин и Юла-
ман Кушаев вели с Тимашевым и исетским вое-
водой И. Г. Лазаревым переписку, заверяя, что 
башкиры «хотят повиноваться», усыпляя бди-
тельность властей и выигрывая время, «чтоб им 
между тем собраться многолюднее». По сообще-
нию подполковника И. Л. Тимашева, «возвра-
тившийся от... Пугачева с толпою его наперс-
ник, называемый генералом Юламан... вновь 
возмутил сибирских башкир», свел на нет успехи 
карателей «по приведению в повиновение исец-
кой Башкирии... чего уже и многим трудом по-
править невозможно». По сведениям, получен-
ных на допросе Салавата Юлаева (5 ноября), 
между ним и Юламаном Кушаевым существова-
ла договоренность в случае поражения скрыться 
в киргиз-кайсацких степях. 22 ноября был взят 
в плен карательным отрядом Тимашева. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

ЮЛГУТЛЫ ГУМЕРОВ (Елкутла Умеров) (дата 
рождения не установлена — 1773), участник 
Крестьянской войны 1773—1775 под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»), повстанец. Башкирский старшина 
Кальсер-Табынской волости Ногайской дороги, 
имел в ведении 125 дворов. Примкнул к вос-
ставшим. Погиб в ходе восстания.

ЮЛДАШ ИШБУЛДИН (даты жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
ясачных татар Казанской дороги. Житель дерев-
ни Караново. Примкнул к восставшим вместе с 
братом Ибрашем. Зимой 1773-1774 совместно с 
Ишкильдой Ишмурзиным и В. Еремкиным дей-
ствовал под Бакалами. Весной 1774 отошел от 
восстания. В ноябре вместе с Ишкильдой Иш-
мурзиным содержался в Уфе под следствием.

ЮЛДАШ КУЛМАМЕТЕВ (даты жизни не уста-
новлены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Башкир 
деревни Сеитово Байлярской волости Казанской 
дороги. Примкнул к восставшим. 13.07.1774, 
имея в команде 3000 человек и 5 пушек, около 
Шуранского перевоза через реку Каму имел сра-
жение с командой майора В. Меллина.

ЮЛДАШ КУТЛИН (даты жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Старшина Тельтим-
Юрматинской волости Ногайской дороги, имел 
в ведении 138 дворов. Житель деревни Юлда-
шево (ныне Ишимбайский район Республики 
Башкортостан). Упоминается в документах в 
1757. В 1770 сообщил губернатору И. А. Рейн-
сдорпу о залежах каменного угля (в советское 
время на указанном месторождении возник го-
род шахтеров Кумертау). Примкнул к восстав-
шим. Продолжал сопротивление до октября 
1774, затем вернулся в прежнее повиновение. 
В 1798 служил старшиной 8-го башкирского 
кантона Стерлитамакского уезда.

ЮМАТОВ Степан (1748 — не ранее 1775), офи-
цер Оренбургского гарнизона, поручик Пензен-
ского пехотного полка. В конце сентября 1773 
участвовал в походе команды бригадира 
Х. Х. Билова, посланной на защиту прияицких 
крепостей от войска Е. И. Пугачева. После раз-
грома команды в бою у Татищевой крепости по-
пал в плен к повстанцам, но, совершив побег, 
сумел спастись и добраться до Оренбурга. Позд-
нее, с октября 1773 по март 1774, участвовал в 
обороне города.

ЮРТОМ (Юртым) АДЫЛЕВ, участник Кре-
стьянской войны (1773-1775) под предводитель-
ством Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). 
Из башкир деревни Ягаферово Кара-Табынской 
волости Сибирской дороги. Служил в команде 
старшины Тырнаклинской волости Яуна Чюва-
шева. В апреле 1774 с башкирами Тырнаклин-
ской волости присоединился к войску Салавата 
Юлаева, в составе которого в мае участвовал в 
боях против деташемента подполковника 
И. И. Михельсона. 21 июля в составе Главного 
повстанческого войска участвовал во взятии 
Осы, затем вместе с раненым Салаватом Юлае-
вым вернулся в Баширию. 25 ноября вместе с 
Салаватом Юлаевым захвачен в плен командой 
поручика В. Лесковского и отрядом Муксина 
Абдусалямова. 16 декабря отправлен из Уфы в 
Казань. Содержался в Казанской секретной ко-
миссии, с 15.03.1775 в канцелярии казанского 
губернатора генерал-поручика П. С. Мещерско-
го. По определению Тайной экспедиции от 
27 марта записан в солдаты и отправлен на служ-
бу в «остзейские гарнизоны». Дальнейшая судь-
ба неизвестна.

ЮСКЕЙ КУДАШЕВ (даты жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Татарский мурза. 
Выходец из Воронежской губернии. Жил в 
Исетской провинции. Затем поселился в вотчи-
не помещика О. Тевкелева в деревне Ахуново, 
и был у него «в услугах». В середине декабря 
1773 прибыл в Сарапульскую волость и попро-
сил башкирского старшину Караная Муратова 
прислать команду в Терсинскую волость. 
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20 декабря в сопровождении восьми старшин 
явился в имение Тевкелева. Разграбив имение 
и медный завод помещика и присоединив к себе 
местных крестьян, направился к Ижевскому за-
воду. 01.01.1774 разграбил дом управителя за-
вода. Отправил под Уфу в ставку Зарубина 
(Чики) 170 человек, 9000 рублей, 2 медные пуш-
ки. Вернулся под Мензелинск. В конце 1774 
арестован, заклепан в колодки, увезен в Ижев-
ский завод. 15.02.1775 привезен в Казанскую 
секретную комиссию. На следствии отрицал 
свою причастность к повстанческой деятельно-
сти. Освобожден от наказания по указу от 
27.03.1775.

ЮСУП НАДЫРОВ (годы жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III») на стороне правительства. 
Старшина Надыровой волости Казанской доро-
ги, «главный над тарханами башкирцами и слу-
жилыми и ясачными татарами», имел в ведении 
40 дворов. Житель деревни Надырово (ныне 
Альметьевский район Республики Татарстан). 
Сын Надыра Уразметова. В 1755 после смерти 
отца служил старшиной. Зимой 1773—1774 на-
ходился в Бугульме. Будучи в карательной ко-
манде майора И. Шишкина, был захвачен по-
встанцами. 29 декабря бежал из плена. 28.08.1774 
П. Потемкин наградил его серебряной медалью. 
В июле 1776 награжден золотой медалью. 
В 1780 служил старшиной.

ЮСУП ШАРИПОВ (дата рождения не установ-
лена — 1773), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Старшина Иректинской волости 
Осинской дороги. Сын Шарыпа Киикова. 
В октябре 1773 губернатором И. А. Рейнсдорпом 
направлен в Башкирию вместе Кулыем Балта-
чевым для агитации против Пугачева. Вместе с 
12 своими подчиненными был пойман башки-
рами и повешен (Кулый Балтачев спасся бег-
ством).

ЮСУПОВ Дмитрий Корнильевич (годы жизни 
не установлены), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанец. Па-
хотный солдат в Осе. Примкнул к восставшим. 
Есаул повстанцев в январе — апреле 1774.

ЮШКОВ Василий (годы жизни не установле-
ны), офицер Владимирского пехотного полка, 
секунд-майор. С января 1774 он с батальоном 
находился в составе корпуса генерала Голицына, 
который вел наступление от Казани к Оренбур-
гу. В ходе наступления Юшков участвовал в боях 
против повстанческих отрядов в Закамье, За-
волжье и на ближних подступах к Оренбургу. 
С начала апреля и до глубокой осени батальон 
нес охрану срединной части Ново-Московской 
дороги, связывавшей Оренбург с Казанью; в 
боях, происходивших 20, 25 июня и 4 июля, он 
нанес поражения пугачевским отрядам, напа-
давшим на эту дорогу.
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ЯБАН КУШТАНОВ (1726 — дата смерти не 
установлена), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пу-
гачева (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Башкир из деревни Казыльяр Осин-
ской дороги. Был вовлечен в повстанческое дви-
жение Абдеем Абдуловым в декабре 1773. В де-
ревне Барда выбран полковником. В Кунгур-
ском уезде взял Уинский и Суксунский заводы, 
Медянский острожек. В начале января 1774 уча-
ствовал в осаде Кунгура. В середине октября 
захвачен в плен своим бывшим соратником Рах-
манкулом Иртугановым и передан в руки под-
полковника А. Папава. 26 ноября доставлен в 
Казань. На допросе вины не признал. Освобож-
ден 05.04.1775.

ЯВМЕТ ЯНТЕМИРОВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
ясачных марийцев Казанской дороги. Примкнул 
к восставшим. Продолжал сопротивление до 
октября 1774, затем вернулся в прежнее повино-
вение.

ЯВОРСКИЙ Иван Яковлевич, участник подав-
ления Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (император 
«Петр III»), поручик (1774). Из польской шлях-
ты. В польской армии до 1769, поручик; в рус-
ской армии с 1774. Сторонник Барской конфе-
дерации (1768—1772) в Речи Посполитой, под-
нявшей мятеж против короля С. Понятовского, 
в конце 1769 взят в плен русским экспедицион-
ным корпусом генерал-поручика И. И. Веймар-
на и поселен в Казани. 14.01.1774 по собствен-
ной просьбе включен генерал-аншефом 
А. И. Бибиковым в состав войск, направляемых 
на подавление восстания. В составе деташемен-
та генерал-майора А. Л. Ларионова (с 6 февраля) 
и подполковника И. И. Михельсона (с 18 марта) 
участвовал в подавлении очагов повстанческого 
движения в Предуралье во время похода к осаж-
денной Уфе, в боях 24 марта под Уфой против 
армии И. Н. Зарубина, боях 6 и 8 мая против 
войска Салавата Юлаева, 22 мая около Лягуши-
но, 3 июня около Верхних Кигов и 5 июля око-
ло Уразметево против Главного повстанческого 
войска. С середины 1774 в составе казачьих под-
разделений полковника А. Я. Якубовича нес 
охрану Уфы от нападения повстанческих отря-
дов, затем действовал на севере и северо-востоке 
Уфимской провинции.

ЯГАФАР КУЧУКАЕВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Мишар-
ский старшина Ногайской дороги. Житель де-
ревни Кундряк. Примкнул к восставшим. 
В ноябре 1773 вместе с Канзафаром Усаевым 
приехал к Пугачеву. В декабре участвовал в 
разграблении имения Тевкелевых в деревне 
Терса.

ЯГУНОВ Панкрат Леонтьевич (годы жизни не 
установлены), яицкий казак, пугачевец. В сере-
дине октября 1773 находился в казачьей коман-
де сотника П. Копеечкина, посланной из Яиц-
кого городка на ближние хутора для поимки 
появившихся там пугачевцев. Вблизи Раннева 
хутора есаул команды Я. Серебрецов и бывшие 
с ним в сговоре казаки подняли мятеж, связали 
Копеечкина и верных ему людей, после чего на-
правились под Оренбург и явились в Бердскую 
слободу к Е. И. Пугачеву. Там Серебрецов и ка-
заки его отряда, в том числе Ягунов, вступили в 
повстанческое войско, участвовали в боях под 
осажденным Оренбургом. Позднее Ягунов был 
в походе по Уралу, Прикамью и Поволжью. По-
сле разгрома войска Пугачева у Солениковой 
ватаги под Черным Яром (25.08.1774) плена 
Ягунову удалось избежать. Он пытался добрать-
ся до Яика, чтобы явиться там с повинной, но 
вблизи Сызрани был схвачен и доставлен в Сим-
бирск, в штаб-квартиру генерала Панина. От-
туда Ягунова отправили под конвоем в Москву. 
Доставленный туда 22.11.1774, он в тот же день 
был допрошен в следственной комиссии, а в 
конце декабря привлечен к судебному процессу. 
Ягунова отнесли к группе из десяти пугачевцев, 
которых определено было «высечь кнутом и, вы-
рвав ноздри, послать на поселение». Ссыльные 
были доставлены в заполярный Кольский 
острог. Дальнейшая его судьба неизвестна.

ЯДРИНЦЕВ (годы жизни не установлены), 
егерь 7-й легкой полевой команды. В мае — 
июне 1772 участвовал в карательной экспедиции 
генерала Фреймана, посланной из Оренбурга на 
подавление восстания яицких казаков «мятеж-
ной» стороны, и с того времени служил в Яиц-
ком городке. С 30.12.1773 по середину апреля 
1774 участвовал в обороне городовой крепости. 
Ночью 19.02.1774 он вместе с тремя егерями 
был в карауле у пушки, установленной на верх-
нем ярусе колокольни Михайловского собора. 
Колокольню подорвали саперы-пугачевцы. Ка-
раульные упали с большой высоты, но остались 
живы.

Я
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ЯКЕЙ ЕГОРОВ (даты жизни не установлены), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
«Петра III»), повстанец. Старшина ясачных ма-
рийцев Уранской волости Осинской дороги. 
В 1764 служил старшиной. Примкнул к восстав-
шим. В июне 1774 действовал совместно с Магди 
Медиаровым и Аитом Саитовым.

ЯКОВЛЕВ Иван (дата рождения не установле-
на — 1774), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III»), повстанческий 
полковник. Яицкий казак. Примкнул к восстав-
шим. Прошел с Пугачевым через Башкирию. 
20.07.1774 назначен воеводой Курмыша. После 
захвата Курмыша командой майора В. Меллина 
повешен.

ЯКОВЛЕВ Леонтий Федорович (около 1740 — 
21.06.1774), участник подавления Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»). Унтер-
шихтмейстер Юговского казенного завода. 
В декабре 1773 — июне 1774 во главе сводного 
отряда подавлял выступления башкир, крестьян, 
мастеровых и работных людей в Пермской про-
винции. Его команда вместе с отрядами 
И. Ф. Бахмана, М. И. Башмакова, Ю. Ю. Бергли-
на и других горных офицеров насчитывала не-
сколько сотен человек, вооруженных пушками 
и обеспеченных денежным довольствием и про-
виантом. 06.04.1774 сводный отряд под его ко-
мандованием (совместно с Берглиным) вступил 
в Осу. В ходе рейдов вступал в бои с местными 
повстанческими отрядами, производил аресты, 
конфискацию имущества и экзекуции (массовые 
репрессии и поджог деревень) 14—18 июня со 
своей командой отбивал атаки подошедшего к 
Осе авангарда Главного повстанческого войска 
во главе с Салаватом Юлаевым и И. Н. Белобо-
родовым. 21 июня защитники Осы сложили ору-
жие. Раненный в руки Яковлев был отдан Пуга-
чевым на суд башкир-повстанцев, которые за-
кололи его.

ЯКОВЛЕВ Федор Иванович, участник Кре-
стьянской войны (1773—1775) под предводи-
тельством Е. И. Пугачева (императора «Пет-
ра III»). Из государственных крестьян Старого 
Посада. Был приписан к Юговскому заводу. Вла-
дел русской грамотой. К восстанию примкнул в 
декабре 1773, когда к Кунгуру подошли башкир-
ские повстанческие отряды. 18.01.1774 в Старом 
Посаде вступил в войско Салавата Юлаева и в 
его рядах участвовал в осаде и штурме Кунгура. 
После боя 30 января у Ильинского острожка, 
опасаясь репрессий, переселился в Бырму. В со-
ставе Главного повстанческого войска участво-
вал в походе по Южному Уралу, в боях 3 июня 
у Верхних Кигов и 5 июня около Уразметево. 
Получил от Пугачева указ об освобождении кре-
стьян Бырмы от уплаты оброка за пользование 
пахотной землей и сенокосными угодьями. Воз-
вратился в Бырму, через месяц был арестован, 

доставлен в Кунгур и допрошен в Пермской 
провинциальной канцелярии. По указу Казан-
ской секретной комиссии от 31 августа наказан 
плетьми и сослан на каторгу в Азов (Воронеж-
ская губерния).

ЯКУБОВИЧ Александр Яковлевич (1739—
1810), полковник. Происходил из украинской 
казачьей старши �ны. Сын генерального есаула 
начал свою службу в чине ротмистра (1757). Во 
время Русско-турецкой войны отличился при 
штурме крепости Бендеры и в ряде других сра-
жений. Его заслуги были отмечены производ-
ством в подполковники и полковники. С января 
1774, исполняя указы Сената и Военной колле-
гии, он занимался формированием корпуса из 
тысячи украинских казаков, который предписа-
но было использовать для подавления пугачев-
ского восстания в Оренбургской губернии. 
В начале июня привел этот корпус в Уфу и 
вплоть до глубокой осени вел бои с повстанче-
скими отрядами в центральной части Уфимской 
провинции и Закамье. Команды корпуса несли 
гарнизонную службу в городах, крепостях Орен-
бургской и Казанской губерний до 1781; лишь 
после того они были возвращены на родину, в 
левобережную Украину.

ЯКУП БАЛТАЧЕВ (даты жизни не установле-
ны), участник Крестьянской войны (1773—1775) 
под предводительством Е. И. Пугачева (импера-
тора «Петра III»), повстанец. Старшина ясачных 
татар Казанской дороги. Примкнул к восстав-
шим. Продолжал сопротивление до октября 
1774, затем вернулся в прежнее повиновение.

ЯКУП ТЛЕУМБЕТЕВ, участник Крестьянской 
войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачева (императора «Петра III»), во-
лостной мулла, походный старшина (1774), по-
встанческий полковник. Из башкир деревни 
Ахуново (Яуново) Мурзаларской волости Си-
бирской дороги. Служил в команде старшины 
Туманчи Ювашкина. В конце декабря 1773 во 
главе команды башкир волости присоединился 
к отряду Салавата Юлаева. С января по ноябрь 
1774 в составе войска Салавата Юлаева участво-
вал в боевых операциях на территории Перм-
ской провинции и Сибирской дороги Уфимской 
провинции. В составе Главного повстанческого 
войска участвовал в боях 3 июня около Верхних 
Кигов и 5 июня около Уразметево. В начале де-
кабря был захвачен в плен командой, послан-
ной генерал-майором Ф. Ю. Фрейманом на Си-
бирскую дорогу. С 05.02.1775 содержался в Ка-
занской секретной комиссии, с 15 марта в 
канцелярии казанского губернатора генерал-
поручика П. С. Мещерского. По определению 
Тайной экспедиции от 27.03.1775 был зачислен 
в солдаты и направлен на службу в «остзейские 
гарнизоны».

ЯКУП (дата рождения не установлена — 1773), 
участник Крестьянской войны (1773—1775) под 
предводительством Е. И. Пугачева (императора 
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«Петра III»). Старшина. Был повешен повстан-
цами «за непослушание».

ЯДРИНЦЕВ Кузьма (1731 — не ранее 1775), 
капитан, управитель Соль-Илецких соляных 
промыслов. После того, как отряд А. Т. Соко ло-
ва-  Хлопуши захватил Илецкую Защиту 
(16.02.1774), повстанцы убили ряд офицеров 
этой крепости. Такая же участь грозила и 
Ядринцеву, но Хлопуша пощадил его, уважив 
просьбу местных жителей и каторжан. Покидая 
со своим отрядом Илецкую Защиту, он оставил 
Ядринцева управлять ею, определив его атама-
ном. На посту пугачевского атамана Ядринцев 
пробыл около полутора месяцев. В конце марта 
1774, когда правительственные войска, нанеся 
поражение отрядам Е. И. Пугачева, освободили 
Оренбург от шестимесячной блокады, он послал 
И. А. Рейнсдорпу рапорт с описанием обстоя-
тельств захвата Илецкой Защиты, а также со-
стояния крепости и соляных промыслов в дни 
своего невольного атаманства.

ЯНБЕК ЯКУПОВ (дата рождения не установле-
на — 1773), участник Крестьянской войны 
(1773—1775) под предводительством Е. И. Пуга-
чева (императора «Петра III») на стороне пра-
вительства. Казанский татарин. В декабре 1773 
был послан агитировать калмыков «отстать от 
злодейской толпы». Пойман повстанцами и ли-
шен жизни.

ЯНЫБАЙ КОЛМАКОВ (даты жизни не установ-
лены), участник Крестьянской войны (1773—
1775) под предводительством Е. И. Пугачева 
(императора «Петра III»), повстанец. Старшина 
Дуванской волости Сибирской дороги. Житель 
деревни Яныбаево (ныне Белокатайский район 
Республики Башкортостан). Примкнул к вос-
ставшим. Сторонник Салавата Юлаева.

ЯУН ЧУВАШЁВ (Чувашкин, Ювашкин) (1-я 
четверть XVIII века — после 1784), участник 

Крестьянской войны (1773—1775) под предво-
дительством Е. И. Пугачёва (императора «Пет-
ра III»). Старшина Тырнаклинской волости Си-
бирской дороги Уфимского наместничества. 
Жил в деревне Яуново (ныне территория Ки-
гинского района, Республика Башкортостан), 
имел в ведении 184 двора. Участвовал в восста-
нии 1740. Сподвижник Салавата Юлаева. В кон-
це октября 1773 во главе отряда из 100 человек 
явился в Ашкадарскую крепость. В январе 1774 
участвовал в походе на Красноуфимск и Кунгур. 
Продолжал сопротивление до осени 1774: дер-
жал под контролем дороги и переправы, зани-
мался мобилизацией местного населения, сбо-
ром фуража и продовольствия. Совместно с 
Юлаем Азналиным и другими башкирскими 
старшинами 11.11.1774 явился в Челябинскую 
крепость к полковнику И. Л. Тимашеву. Был 
приведен к присяге, вернулся в прежнее пови-
новение. В 1784 служил старшиной.

ЯХЬЯ ЯКШИЕВ (годы жизни не установлены), 
старшина Кыр-Кудейской волости Сибирской 
дороги (вероятно, с 1756), участник Крестьян-
ской войны (1773—1775) под предводительством 
Е. И. Пугачёва (императора «Петра III»). Жи-
тель деревни Яхино (ныне Салаватский район, 
Республика Башкортостан). Имел в своем веде-
нии 151 двор. Основатель деревни Якшеево на 
реке Юрюзань. Весной 1774 получил с Белорец-
кого завода указ Пугачева, примкнул к повстан-
ческому движению. Являлся соратником Сала-
вата Юлаева и Юлая Азналина. Действовал в 
районе заводов Твердышевых (Симского, Юрю-
занского, Усть-Катавского). Занимался мобили-
зацией местного населения, сбором фуража и 
продовольствия, охраной дорог и переправ. 
Продолжал сопротивление до осени 1774. 
С Юлаем Азналиным и другими башкирскими 
старшинами явился к подполковнику И. Л. Ти-
машеву в Челябинскую крепость (11.11.1774). 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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