
Крестьянство Западной Сибири в крестьянской войне 
1773 — 1774 годов

Н. В. Горбань

Вопрос о крестьянских волнениях в Сиби
ри в XV III в. впервые начал изучаться 
советской исторической наукой. В дворян
ской и бурж уазной историографии он не был 
д аж е  поставлен. Л иберально-бурж уазны й 
историк сибирский областник П. М. Голова
чёв утверж дал, что в Сибири вообще не 
было крестьянских волнений !. Совсем не 
исследован и вопрос об участии крестьян
ства Западной Сибири в крестьянской войне 
1773— 1774 годов. Общ епринятым был 
взгляд, вы сказанны й идеологом сибирского 
областничества Н. М. Ядринцевым, что «на
родные волнения, как  пугачевский бунт, 
едва коснувшись западны х частей, дош ли до 
Сибири в смутных преданиях и рассказах» 2. 
Документальные м атериалы  по данному во
просу почти совершенно не были изучены 3 
Единственной специальной работой о пуга
чёвском движ ении в Сибири являлась книга 
дворянского историка А. А. Д м и триева-М а
монова 4, но она была посвящ ена описанию

1 См. П. Г о л о в а ч ё в .  Ближ айш ие з а 
дачи исторического изучения Сибири. « Ж ур
нал министерства народного просвещения» 
№  9 за 1902 г., стр. 65.

2 Н. Я д  р и я  ц е в. Сибирь, как  колония, 
стр. 106. П Б . 1892.

3 Н апечатанны е А. Сулоцким «М атериалы 
для истории пугачевского бунта» («Чтения 
в Общ естве истории и древностей Россий
ских», кн. I за  1859 г., стр. 49—56) и С. М а- 
меевым «М атериалы  для  истории пугачев
ского бунта на окраинах бывшей Сибирской 
губернии» (Оттиск из «К алендаря Тоболь
ской губернии на 1891 г.». Тобольск. 1890.) 
содерж ат лиш ь небольш ие упоминания об 
участии западносибирских крестьян в вос
стании.

4 А. Д м и т р и е  в-М  а м о н о в. П угачев
щина в Сибири. Очерк по документам  
экспедиции генерала Деколон-га (И з «Чте
ний в Общ естве истории и древностей Р о с
сийских при М осковском университете» за
1898 г.). М. 1898. Второе издание, повторя
ю щее с дополнениями и прилож ениями пер
вое, вышло под названием  «Пугачевский 
бунт в Зау р ал ье  и Сибири». П Б . 1907.

не крестьянской войны, а участию сибирской 
администрация и военных властей в подав
лении восстания главным образом  в При- 
уралье.

Советские историки, руководствуясь у к а 
заниями И. В. С талина, поставили в каче 
стве одной из своих важ нейш их задач  изуче
ние истории движ ений крестьянства в ф ео
дально-крепостническую  эпоху. В частно
сти, изданы три тома сборников докум ен
тальных м атериалов «Пугачевщ ина», со
держ ащ ие ценные документы о крестьянской 
войне 1773— 1774 гг., в том числе и 
об участии в ней сибирского крестьян
ства 5.

Однако до настоящ его времени нет спе
циальных исследований о крестьянской вой
не 1773— 1774 гг. в Западной  Сибири. Р а 
бота А. Ф илиппова, посвящ ённая этой теме, 
не была зак о н ч ен а6. Н апечатано лиш ь не
сколько небольших зам еток и статей, упо
минающих об участии сибирских крестьян 
в восстан и и 7. М еж ду тем изучение доку
ментальных м атериалов раскры вает актив
ное участие широких крестьянских масс 
Западной Сибири в борьбе крестьянства, 
восставшего под руководством П угачёва.

5 См. «Пугачевщ ина». Т. II, стр. 55— 57 
и др. М .-Л. 1929.; т. III, стр. 32—37 я др. 
М .-Л. 1931. Предисловие, написанное в духе 
«школы» Покровского, научной ценности не 
имеет.

6 См. А. Ф и л и п п о в .  П угачевское дви
ж ение в Сибири. О черк 1-й. Сибирские пу
гачевцы и их судьбы. Ж урн ал  «Северная 
Азия» №  3 за 1926 г., стр. 67— 78; №  4 за 
1926 г., стр. 73—89. М.

7 См. П. О р л о в .  П угачевщ ина в Сибири 
«Сибирские огни» №  6 за  1925 год. В статье 
даётся кр аткая  информация о  содерж ании 
«Секретных дел по П угачевской экспеди
ции», хранивш ихся в Омском губернском 
архиве; Б. К у б а л  о в. Сибирь и сам озван 
цы. «Сибирские огни» №  3 за 1924 г.; 
С. М а р к о в .  Сибирь, сам озванцы  и пуга
чевщина. Ж урн ал  «О м ская область» №  3 
за 1940 год. С татья полубеллетристического 
характера, основана на данны х работы 
А. Д м итриева-М ам онова.
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★
Основное население Сибирской губернии 

накануне крестьянской войны составляли 
государственные крестьяне. По ревизии 
1766 г. в Сибири числилось 130 929 ревиз
ских душ , из них 107 098 государственных 
крестьян.

К ак и во всей России, государственные 
крестьяне в Западной  Сибири являлись 
«мелкими сельскими производителями, фео- 
дально-зависевш им и от государственной 
казны», и «дворянское государство смотрело 
на них к ак  на ф еодально-зависимы х платель
щ иков ренты, близких к помещичьим кре
постным» 8. К рестьяне обрабаты вали  д еся 
тинную паш ню  или платили хлебный оброк, 
кроме того вы плачивали экстренные сборы 
и выполняли самые разнообразны е повин
н о сти 9. В 1762 г., после крестьянских волне
ний в Сибири (ем. н и ж е), указом  С ената 
хлебный оброк был зам енён д е н е ж н ы м 10.

Полож ение крестьян накануне крестьян
ской войны рисуют наказы  государственных 
крестьян депутатам  в Комиссию по состав
лению проекта нового У лож ения 1767 го да11. 
Государственны е крестьяне платили подать 
по 70 копеек с человека и оброк. Последний, 
установленны й в 1760 г. в разм ере одного 
рубля с ревизской душ и, в 1768 г. был по
вышен до 2 рублей 12. П риходилось платить 
за малолетних, престарелы х, умерш их, на
ходивш ихся в «бегах» 13, а такж е  за  всех 
тех, кто отбы вал по вы бору общ ества р аз
личные служ бы . О тдельны е сборы были 
установлены  на содерж ание судных контор, 
управительских и комиссарских домов, на 
наём подьячих и д р . 14.

Крестьяне долж ны  были вы делять р абот
ников для  выполнения различного рода 
служ б. Регулярно проводились наборы ре
крутов для армии и для Колывано-Воскре- 
сенских заводов. Больш им бременем для 
крестьян являлась подводная и дорож ная 
повинность, особенно работа по доставке 
казённого провианта в верхиртыш ские кре
пости. Ч асть государственных крестьян, на
сильственно обращ ённая в выписных к а з а 
ков, не только платила подати, но и несла 
сторожевую' служ бу на южной границе Си
бири, в крепостях и форпостах, конвоиро

8 Н. Д р у ж и н и н .  Государственные 
крестьяне и реформа П. Д . К иселёва, стр. 5, 
27. М .-Л . 1946.

9 О десятинной паш не и хлебном оброке 
см. В Ш у н к о в. Очерки по истории коло
низации Сибири в XVII и начале X V III века, 
стр. 174—226. М. 1946.

10 См. «Полное собрание законов» (П С З ). 
Т. XVI, №  11633.

11 См. Ц ентральны й государственны й исто
рический архив в Л енинграде (Ц Г И А Л ), 
ф. 1258, оп. 3, д. 101. Н аказы  депутатам  от 
черносошных крестьян Сибирской губернии, 
Енисейской провинции, Тобольского уезда, 
гор. Тобольска.

12 См. П С З. Т. XVII. №  13194.
13 Ц Г И А Л , ф. 1258, оп. 3, д. 101, 

л. 198 об.
14 См. там  ж е, л. 196.

вала  осуждённых, перевозила денежную  
казну 15.

Экономические крестьяне находились в та 
ком ж е положении, как  и государственные 
крестьяне.

Особенно тяж ёлы м  было положение кре
стьян, приписанных к заводам . Приписные 
крестьяне ж аловали сь в наказах  на «крайнее 
разорение и скудость», в  которое они пришли 
после приписки к заводам ; они не были в со
стоянии платить подати, и «многие неиму
щие» заплатили их сполна, лиш ь «распродав 
свои домы, скот и протчие п о ж и тк и » 16.

В сибирской деревне происходила иму
щ ественная диференциация. Среди госу
дарственны х крестьян вы делилась группа 
«могущих», «лутчих лю дей» — крестьянская 
заж иточная верхуш ка. В её руках находи
лось управление крестьянским миром. Из 
«людей прожиточных» избирались старосты, 
сотники, выборные, уличные десятники. 
С другой стороны, сущ ествовала крестьян
ская беднота, часть которой не имела 
средств производства для ведения собствен
ного хозяйства и принуждена бы ла работать 
по найму. Заж иточны е крестьяне откупались 
от тяж ёлы х повинностей, наним ая вместо 
себя бедноту. Ч асть крестьян-бедняков, что
бы заплатить подушную подать и оброк, 
ш ла на заводы.

Н акануне крестьянской войны за крестья
нами ряда слобод числилась недоимка. Ч то
бы вы платить подати, крестьяне продавали 

•скот, инвентарь. От тяж ести  налогов и по
винностей страдали  все слои крестьянского 
населения, особенно ж е бедняки, превращ ав
ш иеся в батраков.

«Приходим в крайнее нищенство и раззо- 
рение», «приходим в крайнее отягощ ение и 
неимущество», «претерпеваем немалы я нуж 
ды  и приходим во всепоследнее р азоре
ние» 17, — ж аловали сь крестьяне в своих н а
казах.

Т яж ёлое экономическое положение кре
стьянства Западной  Сибири усугублялось 
бесконтрольным хозяйничаньем царской ад 
министрации. Непосредственный надзор за 
крестьянам и был в руках управителей ди
стриктами сибирской губернии и комиссаров, 
ведавш их частям и дистриктов и н азн ачав
ш ихся главным образом  из отставны х воен
ных. Д ействия управителей и комиссаров 
вы зы вали массовые ж алобы  крестьян.

★
П омимо таких форм борьбы, как  подача 

ж алоб и побеги (обычно на юг, в степи), 
имели место и откры ты е ш ирокие выступле
ния.

Волновались крестьяне духовных вотчин. 
В течение всего X V III в. в Тобольской еп ар 
хии крестьяне вели упорную борьбу против 
духовны х ф еодалов, против системы сме
ш анных повинностей, сущ ествовавш ей в д у -

15 См. В. С е м е в с к и й .  К азенн” ? кре
стьяне при Екатерине II. «Русская старина», 
кн. II за 1879 г., стр. 255—257.

18 Ц ГИ А Л , ф. 1258, д. 101, лл. 234, 236, 
240, 246, 248.

17 Там  же, лл. 219, 220, 221, 224.
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126 Н. В. Горбань

ховных вотчинах 18. В 1760— 1764 гг. волне
ния охватили все вотчины тобольского архие
рейского дом а и монастырей Западной 
Сибири. Крестьяне отказы вались от выпол
нения работ и повинностей, от сдачи питан
ного хлеба, соглаш аясь платить лиш ь руб
лёвы й оклад. П риказы  духовной админи
страции не выполнялись. Крестьяне созда
вали собственное выборное управление. П о
всеместно происходили столкновения с 
воинскими командами. Н есм отря на ж есто
кий террор, крестьяне не выполняли повин
ностей и не платили сборов, кроме рублё
вого оклада. Волнения прекратились толь
ко после вторичной (окончательной) секу
ляризации духовных вотчин в 1764 году.

Волнениями было охвачено выписное к а 
зачество. В 1756 г. в Коркиной слободе 
к азаки  отказались выступить в поход, з а 
явив: «Ежели богатых на линию командиро
вать не будут, то и они все 300 человек в 
поход не идут». Участники выступления 
были биты плетьми «нещадно» 19. В 1757 г. 
выписные казаки  слободы Орлово-Городищ е 
отказались идти на новую линию. По прика
зу Сибирской губернской канцелярий были 
сменены казачьи старшины. Из отправлен
ных в Коркину слободу 149 выписных к а з а 
ков 54 по дороге беж али 20. Побеги выпис
ных казаков со службы были обычным 
явлением.

Волнения происходили такж е и среди го
сударственных крестьян. В литературе эти 
волнения освещ ены с л а б о 21. Есть только 
краткие упоминания о них в работах 
П. А. Сло-вцова22, В. И. С ем евского23 и 
в новейшей советской работе — В. И. Шун- 
кова 24. События начались с того, что сибир
ским губернатором Соймоновым в Ялуто-

18 О движ ении крестьян духовных вотчин 
Тобольской епархии см. Н. Г о р б а н ь. Д в и 
жения крестьян духовных вотчин Тобольской 
епархии в XV III в. «Учёные записки Омского 
педагогического института». Вып. IV за 
1930 г., стр. 75— 193.

19 Омский областной государственный 
архив, ф. 1, д. 73, лл. 370—-381 об.

20 См. Г. П о т а н и н .  М атериалы  по исто
рии Сибири, стр. 30. М. 1867.

21 О бъясняется это отсутствием достаточ
ного количества документальных м атериа
лов. Д ел а  Сибирской губернской канцелярии 
за  60-е годы XV III в. погибли целиком. 
Данны е о волнениях 1760 г. содерж атся: в 
сенатском указе от 2 декабря 1760 г. 
«О усмирении крестьян, оказавш их непо
слуш ание к размнож ению  в Сибири хлебо
паш ества» (П С З. Т. XV, №  11152); у то
больского летописца Ив. Черепанова (В се
сою зная библиотека имени В. И. Л енина. 
Отдел рукописей, №  2214. Л етопись С ибир
ская Ч ерепанова, л. 507); наконец, ряд д о 
кументов о волнениях 1760 г. имеется в О м 
ском областном государственном архиве.

22 См. П. С л о в ц о  в. Историческое обо
зрение Сибири. Т. 2, стр. 48—49. П Б. 1844.

23 См. В. С е м е в с к и й. Казенные кре
стьяне при Екатерине II в 1762— 1796 гг. 
«Русская старина», кн. 2-я за 1879 г., 
стр. 253.

24 См. В. Ш у н к о в. Указ. соч., стр. 225.

ровском дистрикте хлебный оброк был 
заменён обработкой десятинной пашни. «Т а
кая  тягость,— говорит летописец,— крестья
нам оказалась несносною »25. Л етом  1760 г. 
вспыхнули волнения. Крестьяне Утяцкой и 
Курганской слобод отказались снимать к а 
зённый хлеб и пахать казённую  пашню. 
Попытки управителя уговорить крестьян 
работать «за плакатную  цену» остались 
безуспешны 26.

На усмирение крестьян были посланы 
воинские команды Троицкого драгунского 
полка с командирами подпоручиком М оисе
евым и прапорщ иком Ж у р а в л ёв ы м 27. В 
Утяцкой слободе им удалось арестовать 
13 крестьян н препроводить их в К урган
скую слободу. Но курганские ж ители, во
оруж ённые дубьём и частично руж ьями, 
бросились на собранную  у земской конторы 
команду, «и при том оную с места збили, 
и от того их злодейственного нападения 
явилось у него М оисеева кровавой дуби
ною знак, у присланного из Сибирской гу
бернской канцелярии серж анта В ялова го
лова проломлена, у управителя П анаева 
против самого сердца битой, кам исара 
Плотникова на спине бито ж , а у драгун 
головы человек до семи проломлены и по 
спинам, рукам бито ж». Арестованные кре
стьяне были освобождены.

Волнение охватило Верхсуерскую  и Абац- 
кую слободы 28. Управитель П анаев  пытался 
отобрать у крестьян Курганской слободы за 
хваченные ими пороховой погреб и артил
лерию, снять оттуда крестьянские караулы , 
но крестьяне оказали отпор и «взяли в свое 
единое содерж ание» погреб и артилле
рию 29.

От уговоров власти вновь перешли к воен
ным мерам. В охваченный волнениями р ай 
он был послан новый воинский отряд — 
60 рядовы х во главе с офицерами и 30 дон
ских к а з а к о в 30. В районе от Омской до 
Пресногорьковской крепостей командующим 
крепостями было предписано следить за  тем, 
чтобы крестьяне не могли скрыться от усми
рителей 3|. Сенат специальным указом потре
бовал от крестьян подчинения местным 
властям  и выполнения их распоряж ений. Р у 
ководителей движ ения предписывалось, 
«учиня (им. — Н. Г.) наказание плетьми, 
сослать в работу в Нерчинск», а остальных 
крестьян «увещ евать» 32.

В 1761 г. сибирский губернатор согласил
ся зам енить крестьянам  обработку десятин
ной пашни хлебным оброком. Н о крестьяне 
твёрдо стояли на своём требовании — п л а
тить лиш ь денежный оброк.

Восстание было подавлено, и руководите
ли движ ения А. М огильников и А. Тюленев 
и наиболее активная часть крестьян была 
бита плетьми. Тем не менее сопротнвле-

25 Л етопись С ибирская Черепанова, л. 507.
26 См. П С З. Т. XV. №  11152.
27 Омский областной государственный а р 

хив, ф. 1, д. 80, л. 391 об.
28 Там же, л. 423.
29 См. там  ж е, л. 515.
30 Там же, л. 393 об.
31 Там  же, д. 82, л. 545.
32 П С З. Т. XV, №  11152.
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ние курганских крестьян послужило одной 
из главных причин того, что указом  Сената 
от 6 августа 1762 г, хлебный оброк был 
заменён денеж ны м  33.

В 1766 г. в Я луторовском дистрикте вспых
нули новые волнения. Их вы звала попытка 
сибирских властей добиться от крестьян де
нежного возмещ ения за  не снятый во время 
прош лых волнений казённы й хлеб. Сибир
ский губернатор Чичерин доносил Сенату, 
что ж ители К урганской и Утяцкой слобод, 
«бунтовавш ие прежде, и ныне в таком же 
смятении и бунте, в неплатеж е взы скивае
мого с них по указу  П равительствую щ его 
С ената разграбленного ими и неснятого в 
1762 году казенного хлеба и протчаго; по
сланного офицера и ком анду били и вели
ким числом собравш ись в Курганской и 
Утяцкой слободах з дреколием контору р а з
били, взятых возмутителей под караул  от
били, никово к себе не допущ аю т» 34. Губер
натор просил о суровом наказании зачин
щ иков и переселении всех ж ителей из «бун
тующих» слобод. Сенат вынес решение 
жестоко н аказать  и сослать в Нерчинск 
«начинщиков и возмутителей», остальных ж е 
ж ителей не выселять, так  как  их устраш ит 
наказание «предводителей» 35. С лобода была 
усмирена воинской командой.

Тогда крестьяне послали челобитчиков к 
царице. С челобитными в П етербург вы
ехали крестьяне С. Н овогородов и Я. К уд
рявцев, но в П етербурге они были схвачены 
и наказаны . В торая челобитная от государ
ственных крестьян, выписных казаков  и 
разночинцев слободы Ц арёва-Городищ а 
(К ургана) была подана в 1767 г., во время 
пребывания Екатерины  II в К азани 3S. П ри
ехавшие с челобитной в К азан ь крестьяне 
М огильников и К удрявцев были схвачены — 
первый в К азани и второй в Я луторовске — 
и отправлены  к сибирскому губернатору 
«для достойного наказания». Оба были при
говорены к телесному наказанию  и ссылке.

К ак видим, в 60-х годах XV III в. в З а п а д 
ной Сибири накануне событий крестьянской 
войны происходили крестьянские волне
ния. В них участвовали монастырские и 
государственные крестьяне, в том числе и 
выписные казаки . К рестьяне западноси
бирских слобод и деревень, приписанные к 
заводам , принимали участие в волнениях 
рабочих уральских заводов 37.

★
Н аиболее ярко борьба западносибирского 

крестьянства против феодально-креяостни-

33 Там ж е, №  11633.
34 Ц ентральны й государственный архив 

древних актов (Ц Г А Д А ), V -й департам ент 
Сената, секретная экспедиция, д. 921, 
лл. 1—2; Ц ГИ А Л , ф. 1341, д. 512 за  1766 г., 
я. 1 об.

35 Ц Г И А Л , ф. 1341, д. 512 за 1766 г., 
ял. 1 об. — 2-й.

36 Ц ГА Д А , ф. 259, д. 3773, лл. 391—392.
37 См. В. С е м е в с к и й .  К рестьяне в 

царствование Е катерины  II. Т. 1, 
стр. 438— 441. 1887; Б. К а ф е н г а у з .  И сто
рия хозяйства Дем идовы х в X V III—XIX вв., 
стр. 373—381. М. 1949.

ческого гнёта вы разилась в крестьянской 
войне 1773— 1774 годов.

В ходе крестьянской войны в Западной 
Сибири ясно намечаю тся три этапа: октябрь 
1773 г.— январь 1774 г.— подготовка к вос
станию; ф евраль — март 1774 г. — восста
ние и его  разгром ; апрель 1774— 1775 год — 
глухие волнения после подавления восста
ния, ш ирокое распространение «разглаш е
ний» о Петре III, м ассовая расправа цар
ского правительства с  участниками движ е
ния.

Первые известия о  выступлении П угачёва 
были получены в Тобольске сибирским гу
бернатором Чичериным 11 октября и в 
Омске главны м командиром Сибирского 
корпуса генералом Д еколонгом 14 октября 
1773 года. Немедленно властям и были при
няты меры. «Разгласителя»  о Петре 111 
были подвергнуты ж естокому наказанию .

25 октября 1773 г. в Тобольске был сх ва
чен запорож ец Василий Гноенко. Сосланный 
в Сибирь Гноенко служ ил в крепости П о
луденной и беж ал  оттуда в Тобольск, что
бы, к ак  заявл ял  он на допросе, «подбить 
к измене» других запорож ских казаков, со
держ авш ихся в Тобольске под страж ей. За 
это Гноенко и ряд других лиц, сосланных 
в Тобольск по делам  о сам озванцах, пред
ш ественниках П угачёва (Н . Григорьев, дон
ские казаки  С. Певцов — Певчий, И. Сере- 
динкин — Серединцев, бывшие солдаты 
Ф. Сорокин, Д. Д олотов), были приговорены 
к ж есточайш им истязаниям  и ссылке. «Всем 
оным, —• говорилось в приговоре, — опреде
лено учинить следую щ ее наказание: начав 
у острога, по всем переулкам  сечь кнутом 
и, вырвав обои ноздри, сослать в Нерчинск, 
вечно в ссылку, с таковы м при том пове
лением, чтобы во всяком от Т обольска го
роде чинить им наказания и кнутом ж е, что 
им в Тобольске учинено»38.

В октябре 1773 г. сибирский губернатор 
Д . Чичерин в целях увеличения войск на 
случай прихода П угачёва издал приказ о 
сборе выписных казаков. Бы л объявлен н а 
бор в казаки «вольнож елаю щ их» крестьян. 
Крестьянство охотно вступало в казаки . 
В Ялуторовском дистрикте вступили в к аза 
ки 1 200 «вольнож елаю щ их крестьян». « К а
залось, они все имею т верность и не
поколебимость» 39,— писал губернатор о 
крестьянах Утяцкой слободы. По его сло
вам, крестьяне «с крайним усердием сами 
из себя здоровы х выписывали и отдавали 
тем офицерам казаков вооруженных».

Добровольное ш ирокое вступление кресть
ян в казаки объяснялось вовсе не их «вер
ностью и непоколебимостью », как  полагал 
сибирский губернатор. И звестие о появле-

38 А. Д м и т р и е  в- М а м о н о в .  П угачев
ский бунт в Зауралье и Сибири, стр. 17. 
Д м итриев-М ам онов ошибочно считает, что 
Гноенко и его товарищ и погибли под у да
рами кнута ещ ё в Тобольске. В действи
тельности после избиения в Тобольске они 
были сосланы на каторгу и «по дороге в 
Восточную Сибирь» «разглаш али» о П ет
ре III (Омский областной государственны й 
архив, ф. 366, д. 69, л. 324 об.).

39 «Пугачевщ ина». Т. I l l ,  стр. 33. M .-JI. 
1931.
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128 Н. В. Горбань

нии «П етра III»  широко распространилось по 
Сибири. Западносибирское крестьянство на
чало готовиться к  выступлению. Н апример, 
иковские крестьяне, собравш ись в мирскую 
контору, единодушно решили присоединить
ся к Петру III, для сокрытия этого умысла 
они согласились быть в выписных казаках , 
а при встрече с  пугачёвскими отрядами ре
шили перейти на их сто р о н у 40. Эта тактика 
крестьян, как  показали дальнейш ие собы 
тия, оказалась правильной.

В течение октября — декабря 1773 г. си
бирской администрации сообщ алось об успе
хах П угачёва. О тправленный сибирским гу
бернатором из Тобольска отряд под ком ан
дой секунд-майора Заева  29 ноября 1773 г. 
был разгромлен' в крепости Ильинской. 
Ч асть солдат отряда переш ла на сторону 
восставших и участвовала в боях под О рен
бургом 41.

Присоединился к восстанию и отряд «са
мых лучших» выписных казаков, послан
ных в ноябре 1773 г. под командой майора 
Ч убарова и поручика К ологривова к Е кате
ринбургу, а затем  на Кыштымский з а в о д 42. 
Выписные казаки вместе с  рабочими подня
ли восстание, а своих командиров передали 
пугачёвскому полковнику Грязнову и про
сили их повесить; совместно с пугачёвскими 
войсками выписные казаки приняли участие 
в нападении на Ч ел яб и н ск 43. Это было пер
вое открытое выступление выписных казаков, 
обративш их оруж ие против правительствен
ных войск. В начале 1774 г. «разгласители» 
о П етре III были обнаруж ены  в Тюменском 
воеводстве, в Пелимеком комиссарстве.

В январе 1774 г. в Утяцкой слободе вновь 
появились беж авш ие из ссылки руководите
ли крестьянских выступлений Я- Кудрявцев 
и А. Тюленев. Они прибыли из войск П у 
гачёва, начали созы вать на «советы» кресть
ян и призы вать их присоединиться к 
Петру III. К удрявцев обещ ал, что «скоро 
будет в народе доброе». Тюленев «писал на 
бум аге все тут происходящ ие обстоятель
ства» 44. О ба они спраш ивали: «Нет ли кому 
обид и ж елаю т ли сдатца и к нему (П у га
чёву) в служ бу идти» 45.

Несколько крестьян Утяцкой слободы по 
доносу было арестовало и доставлено в 
Тобольск для «строжайш его» д о п р о са 46. 
В слободу была введена воинская ком ан
да 47. Власти считали события в Утяцкой 
слободе единичным случаем  брож ения сре
ди крестьян, хотя и приняли меры предосто
рожности.

Ещ ё 15 ф евраля 1774 г. капитан Смолья- 
нинов, командовавш ий отрядом в 1 200 вы 
писных казаков и з крестьян Ялуторовского 
дистрикта и ротой солдат, прислал началь
ству успокоительные донесения, что выпис-

40 ЦГА Д А , ф. 1278. д. 179, л. 652 об.
41 ЦГА Д А , разр. VI, д. 508, ч. I l l ,  л. 531.
42 Омский областной государственный а р 

хив, ф. 366, д. 70, л. 86 об.
43 См. А. Д м и т р и е в - М а м о н о в .  

Указ. соч., стр. 52.
44 ЦГА Д А , д. 467, ч. III , л. 263 об. — 265.
45 ЦГА Д А , разр. VI, д. 507, ч. IV, л. 47.
46 Омский областной государственны й ар 

хив, ф. 366, д. 70, л. 74.
47 См. «П угачевщ ина». Т. III , стр. 32—33.

ные казаки  готовы к защ ите от нападения 
пугач ёвц ев48. К рестьяне Туринского воевод
ства так  ж е заявляли , что «злодею не под
дадутся» 49. Но заявлявш ие о своей верно
сти Е катерине II крестьяне в действитель
ности готовились к открытому выступлению 
и в феврале 1774 г. восстали.

★
К началу ф евраля 1774 г. восстание под 

руководством Е. И. П угачёва охватило 
огромную территорию. П однялись яицкие к а 
заки , башкиры, крестьяне Оренбургской гу
бернии, русские крестьяне и национальное 
население П оволж ья, горнозаводские люди 
и приписные крестьяне горного У рала. На 
территории, охваченной восстанием, действо
вали многочисленные партизанские отряды. 
Основные силы П угачёва продолж али осаду 
Оренбурга.

Н а подавление восстания правительство 
двинуло новые регулярны е части: конницу, 
пехоту, артиллерию . П од командованием 
генерал-анш ефа Бибикова правительствен
ные войска в январе 1774 г. провели ш иро
кое наступление и добились первых успехов.

М еж ду тем восстание распространялось на 
новые районы. К февралю  восстанием бы 
ли охвачены соседние с Сибирской губер
нией И сетская провинция, О ренбургской гу
бернии, и Екатеринбургское ведомство. Меж. 
ду восставшими и крестьянами дистриктов 
Сибирской губернии установилась тесная 
связь. Вскоре на  территорию  Сибирской гу
бернии вступили пугачёвские отряды, при
званны е сюда местными крестьянами.

О бойдя Екатеринбург 8 ф евраля 1774 г., 
пугачёвцы вышли на Екатеринбург-Тю мен- 
скую  большую дорогу и стали быстро про
двигаться к Тюмени. 16 ф евраля они всту
пили в Красноярскую  слободу. 22 ф евраля 
восстала Б еляковская  слобода, в 84 верстах 
от Тюмени. В середине ф евраля отдельные 
отряды  пугачёвцев, главным образом  из 
крестьян, приписных к заводам , вступили 
в Верхотурское ведомство, отряды  из кре- 
стьян Исетской провинции, Оренбургской 
губернии,— в соседние с Исетской провин
цией, Ялуторовский и Краснослободский 
дистрикты.

В пугачёвских отрядах, вступивших на 
территорию  Сибирской губернии, были яиц
кие казаки , баш киры и татары , но основную 
массу составляли крестьяне Сибирской и 
Оренбургской губерний.

В западносибирских деревнях повсемест
но начались крестьянские сходы. Они про
исходили в мирских избах, иногда в домах 
отдельных крестьян — руководителей дви 
ж ения. К рестьян окрестных деревень сзы 
вали на крестьянские сходы, «советы» по 
повестке. Н а сходах появлялись агенты П у
гачёва (казаки  под видом купцов, орен
бургские и сибирские крестьяне) с его м а
нифестами.

В ажную  роль в восстании сы грало вы
ступление отряда выписных казаков, стояв
шего в слободе К урганской и . Этим отрядом

48 Омоблгосархив, ф. 366, д. 70, л. 96 об. 
40 Там же, л. 68.
50 См. там  же, л. 104 об.
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ком андовал капитан Смольянинов. И з К ур
ганской слободы Смольянинов высылал к а 
заков на разведку. Разведчики, встречав
шиеся с пугачёвцами, регулярно доносили, 
что «никакова стремления и слуху о злодеях 
нет» 51. К 23 ф евраля отряд Смольянинова 
перешёл в слободу Иковскую . 24 ф евраля 
в отряде было получено сообщение, что к 
слободе приближ аю тся пугачёвские отряды. 
С мольянинов отдал распоряж ение выступить 
навстречу пугачёвцам, однако «при самом 
том распоряж ении все выбранные казаки 
обратились на своих командиров». Рота 
солдат вступила в бой с казакам и, но на 
помощь казакам  выступили местные кре
стьяне. После ожесточённой стычки солда
ты были обезоруж ены, офицеры схвачены 
и отправлены в слободу К урганскую , за н я 
тую восставшими. Пугачёвский есаул 
И. И ликаев приказал повесить С м ольяни
нова 52

Восстали такж е выписные казаки, стояв
шие в К изацкой слободе. Они отказались 
выполнять приказы командования. К ом ан
дир отряда комиссар С алманов беж ал из 
Кизацкой слободы, но был сх вачен 53.

Одна за другой поднимали восстание сло
боды Ялуторовского дистрикта: Устьсуер-
ская  (Пухова), принявш ая отряд в 50 к аза 
ков, присланный пугачёвским атаманом 
И. Ковалевским с приказом заготовить хлеб 
и ф ураж  для о т р я д а 54; У тяцкая,— как 
только подошёл отряд пугачёвского есаула 
И вана А лферова И ликаева 55; И ковская — 
с приближением (24 ф евраля 1774 г.) отря
да И ликаева 5б.

Трое крестьян из Иковской слободы было 
послано в Белозерскую  слободу, чтобы под
нять там восстание. Белозерские крестьяне, 
«собрався на сходбище и согласились все к 
измене, а в подданство зл о дею » 57; к ним 
присоединилась Т ебеняцкая слобода. Т а 
мошний староста с «лутчими людьми» ездил 
в Белозерскую  слободу присягать П ет
ру 11158.

Т ак же поступили крестьяне Емуртлинской 
слободы. Везде крестьяне торжественно, со 
звоном колоколов встречали войска П угачё
ва. 20 ф евраля крестьяне К уяровской, Утяц- 
кой, Ю рмыцкой слобод написали подпи
ску пугачёвскому атам ану  В. Сергееву, 
«што все они генерално покоряю тся» П ет
ру I I I 59. К ним присоединились крестьяне 
Беляковской слободы. В Верхотурском ве
домстве восстали крестьяне К унарской вот
чины Коллегии экономии. Одним из центров 
восстания стало село Банковское, присоеди
нившееся к П угачёву после того, как  сюда 
прибыли три «подговорщ ика»60.

51 ЦГАДА, ф. 1100, кн. 9, л. 136.
52 Омский областной государственный а р 

хив, ф. 366, д. 69, л. 308; Ц ГИ А Л , ф. 468, 
д. 2, л. 199.

53 ЦГА Д А , разр . V I, д. 467, ч. III , л. 18.
54 См. «Пугачевщ ина». Т. I l l ,  стр. 35.
55 См. там  же, стр. 32—33.
56 ЦГА Д А , ф. 1278, д. 179, л. 653 об.
57 Там же, л. 654.
58 См. «Пугачсвщи.на». Т. III, стр. 34—35.
59 ЦГА Д А , разр. VI, д. 467, ч. III, 

лл. 31—32.
60 «Пугачевщ ина». Т. III, стр. 37.

В ф еврале 1774 г. начались волнения сре
ди рабочих и крестьян, работавш их на 
Уковском винокуренном заводе Я луторовско
го дистрикта. П рош ёл слух, что на завод 
придёт П угачёв с командой и прибавит п л а
ту рабочим. К рестьянин Соснин откры то го
ворил: «Пособил бог дож датца Пугачёва». 
Крестьянин Коркин «в похвальных словах» 
заявлял : «когда б П угачева ком анда при
ш ла, то  бы всех управителей и прикащ иков 
руками их в ж ертву о т д ат ь » 61. Рабочие 
Е ртарского винокуренного завода, стоявш е
го на границе Оренбургской и Сибирской 
губерний, захватили смотрителя завода и, 
связав, отправили к пугачёвскому атам ану 
П аты сьеву 62.

Восстание охватило всю западную  часть 
Сибирской губерн ии63. В охваченном вос
станием .районе числилось, по неполной ве
домости Чичерина, 21 747 крестьян м уж 
ского пола (в ведомости не упомянуты, на
пример, С алтосарайская, Л еб яж ья  и дру
гие слободы ). Поднялось всё крестьянство 
этого района; только в единичных случаях 
крестьяне, бывшие «в несогласии», не при
соединялись к восстанию.

В восставших слободах крестьяне зах ва
тили почти всю местную администрацию. 
В Верхсуерской слободе крестьяне забили в 
колодки начальника, сибирского дворянина 
Албычева, заявив, что раньш е он сам с а 
ж ал  их в колодки б4. Бы л пойман комиссар 
Суерокого острога капитан С о л д ато в 65, 
схвачены начальник С алтосарайской слобо
ды Карпов, подьячий Ш аврин и д р .66. 
В Иковской слободе в плен были взяты ка
питан С мольянинов и комиссары Хахилев, 
Щ епкин, К асьявовский, Ц арфёньев (курган
ский ком иссар). Все они были переданы пу
гачёвским атам анам  и полковникам.

Крестьянами были разгромлены  дворы и 
дом а начальников, чиновников, офицеров, 
к у п ц о в67. В конторах были сожж ены книги 
и дела. В восставш их слободах и деревнях 
устанавливался новый казачий строй: «по 
согласию  мирскому» крестьянами избира
лись или ж е назначались пугачёвскими а та 
манами и полковниками атам аны , есаулы, 
сотники из местных крестьян, которые по
лучали от пугачёвских полководцев «на
ставления».

В имеющейся литературе слишком преуве
личена, на основании утверждений Д . Ч иче
рина, роль духовенства в восстании. Д ей 
ствительно, часть попов присоединилась к 
восставшим (в слободе Курганской и дру
гих), но это была незначительная группа из 
среды духовенства, в своей массе настроен
ного к движ ению  враж дебно.

Руководителями движ ения в Западной С и
бири были крестьяне А. Тюленев и Я. К уд
рявцев, которых не сломили ж естокие истя-

61 Ц ГА Д А , разр . V I, д. 467, ч. I I I ,  лл. 89,
об. — 90.

62 См. там  же, л. 105; д. 507, ч. IV, л. 79.
63 См. «Пугачевщ ина», Т. III, стр. 32—38; 

Ц ГА Д А , ф .” 1278, д. 179, лл. 651—658.
84 ЦГА Д А , разр. V I, д. 507, ч. IV, л. 78.
65 См. там  же, д. 67, ч. III, л. 192.
68 Там же, ф . 1274, д. 195, лл. 111 — 113.
67 См. там же, лл. 117, 118, 119.

9. «Вопросы истории» Л1> 51.
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зания; крестьянин С. А. Н овогородов—• 
«главный возм утитель Ялуторовского дист
рикта сло б о д» 68, как его назы вали сибир
ские власти. У последнего в доме проис
ходили собрания крестьян, на которых Тю- 
ленев и К удрявцев «разглаш али» о П угачё
ве 6Э. Новогородов смертельно ранил одного 
из рассыльных, который пы тался его зад ер 
ж ать. Он побывал в Ч елябинске у полков
ника Грязнова, затем  в Уфе у Ч ики-Зару- 
бина, которому подал прош ение «о защ ищ е- 
нии всех крестьян  и освобождении от из
лишних тягостей». В ернувш ись домой, Н о
вогородов руководил вооружёнными кресть
янскими отрядам и.

В ы даю щ имся участником движ ения был 
крестьянин Кур гайской слободы А, С ам а
рин, участник боёв с правительственными 
войсками, побывавш ий у сам ого П угачёва 
с дросьбой о помощи. Получив манифест 
П угачёва, С ам арин ' ездил по деревням, р а з 
глаш ал  его крестьянам и уверял, что 
П ётр III придёт в Ялуторовский ди стр и кт70.

О рганизатором восстания в Курганской 
слободе был крестьянин А. А. К р ем н ёв71, 
участник волнений 60-х годов, который ещё 
тогда был бит плетьми. П озднее он как  че
лобитчик от крестьян К урганской слободы 
ездил в П етербург, за что был вторично 
схвачен и избит плетьми. К ремнёв ездил с 
челобитными к П угачёву с просьбой о по
мощи против воинских команд, участвовал 
в походе П угачёва и попал в плен к п р а 
вительственным войскам.

Д л я  борьбы с правительственными войска
ми крестьяне стали создавать вооружённые 
отряды. П роводился организованны й набор 
в пугачёвское войско. «По общ ему согла
сию» крестьяне вы бирали из своей среды 
выписных казаков. П риняты м  в пугачёв
ское войско стригли по-казачьи волосы.

Крестьяне учреж дали заставы  и пикеты, 
расставляли по дорогам  караулы , рассы лали 
разъезды  и сообщ али пугачёвским ата м а 
нам и полковникам о движ ении правитель
ственных войск. G правительственными л а 
зутчиками расправа  была беспощадной. Так, 
в К урганской слободе был схвачен и пове
шен разведчик Ф едосеев 72.

Выборным лю дям  было вменено в обязан 
ность снабж ать пугачёвские отряды хлебом, 
продуктами, ф ураж ом , д р о в а м и 73 По при
казу  пугачёвских атам анов, в м агазинах 
казён ная соль п родавалась крестьянам  по 
20 коп. за  пуд вместо 40 коп., вино и д е 
неж ная казна захваты вались крестьянам и 74.

В районах Сибири, не охваченных о т
крытым восстанием, происходило глухое 
брожение. В Тобольске, на линии крепо
стей, в Барабинской степи, заселённой по-

68 Там ж е, разр . VI, д. 467, ч. III,
л  26, C-м. так ж е  JI. Ф и л и п п о в .  Указ. 
соч., стр. 85—86,

69 ЦГА Д А , разр . VI, д. 467, ч. III, л. 263 об.
70 См. там  же, лл. 67—69.
71 См. там  ж е, лл. 66—66 об.
72 См. там  ж е, ф. 1274, д. 195, л 105 об.
13 См. там  ж е, разр. VI, д. 467, ч. III,

л. 37, 94.
74 См. там  же, д. 567, ч. III , лл. 66, 96; 

ф. 1278, д. 179, л. 654.

селы цикам и,— повсю ду распространялись
известия о появлении П етра III, об его  успе
хах, о  пораж ениях правительственных войск. 
П оявились и новые «разгласители».

Тобольский архиепископ В арлйам , возвра
тившись в ф еврале 1774 г. из объезда  еп ар 
хии, донёс, что яицкие казаки , сосланные а 
Восточную Сибирь за  участие в восстании 
яицкого казачества, везде по дороге «раз
глаш али» о Петре III. Они уверяли, что 
Пётр ж ив, и говорили: «Не долго-де нам 
идти на канате, а возвратят-де нас скоро 
назад. Слышно-де, что сибирского губерна
тора, коей не дал  нам ж ить в Тобольске, 
уж е сх вати л и » 75. Я ицкие казаки заявляли , 
что «и заводские крестьяне за них, яицких, 
будут...»76. 2 марта «разглаш атели» появи
лись в самом Тобольске. Цеховой из гор. Че- 
лябы  П. Рукавиш ников и крестьянин 
В. Усольцев рассказы вали , что войска 
П етра III находятся уж е в Тюменском уез
де, что в Тобольске велено приготовить три 
виселицы, что одну из них приведётся «об
новить здеш нему начальнику» 77.

В м арте 1774 г. в Омске был арестован 
колодник В. М орозов (он был сослан в 
Сибирь за убийство помещ ика; перед этим 
его били кнутом и вы резали ему ноздри), 
который за «речи» о П угачёве был публич
но п овеш ен 78. Губернатор доносил Сенату 
и Военной коллегии «о распространивш ем 
ся в ...губернии колебании ж ителей...». И м ен
но в связи с этим был издан (15 марта 
1774 г.) м анифест Екатерины  II с требо
ванием воздерж иваться «не только от со
общений с ворами, но и от всякой колебле
мости» 79.

В ф еврале 1774 г. правительственным вой
скам удалось нанести ряд  ударов П угачёву 
В непосредственной близости с Сибирской 
губернией, в Екатеринбургском ведомстве, 
они заняли некоторые заводы ; был зах в а 
чен Ш адринек; пугачёвский полковник Г ряз
ное снял осаду Д алм атова  монастыря.

Таким образом , наивысший подъём кресть
янского движ ения в Сибирской губернии 
совпал с крупными неудачами ’восстания в 
соседних с  Сибирской губернией районах. 
Это облегчало сибирской администрации 
борьбу против крестьян. Были приняты су 
ровые меры к подавлению  восстания. В То
больске набирались новые правительствен
ные отряды. Тобольское купечество вы дели
ло 900 хорошо вооружённых человек, ямши- 
ки дали  120, и из богатых крестьян было 
набрано 200 конных; и з рекрутов, казаков 
и конфедератов были сформированы эскад
рон гусар и три роты п ех о ты 80.

Были отправлены  отряды  в Туринск, в 
Тюмень, в Краснослободск. П равительствен
ные части начали очищ ать Екатеринбург-

75 Омский областной государственный а р 
хив, ф. 366, д. 69, л. 331 об.

76 Там же, лл. 326, 328.
77 ЦГА Д А , разр. VI, д. 467, ч. 3, лл. 82— 

83 об.
78 См. там же, д. 627, ч. 6, л. 335 А. Д  м и- 

т р и е в-М а м о н о в ,  указ. Соч., сто. 
128— 129.

79 Н. Д у б р о в и н .  Пугачёв и его со
общники. Т. III. стр. 6. П Б 1854.

83 См. ЦГАДА, ф. 1100, кн 9, л. 137
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Тюменскую дорогу, разбивая крестьянские 
отряды, не имевшие единого плана действий 
и единого командования.

Чичерин вскоре сообщил в Сенат, что 
«отправленная к Беляковской слободе воен
ная ком анда по приближении к оной, зло
дейскую толпу разбила, орудии все отняты, 
главные возмутители и злодеи переловле
ны... команда отправилась для очищения 
дороги к Екатеринбургу» 81. В начале марта 
правительственные войска разбили крестьян 
под деревней Кобылкиной (Краснослобод- 
ский дистрикт). В их руки попали «пись
менные дела» 82 и артиллерия. Затем  они за 
няли одну за другой вее слободы Красно- 
слободского дистрикта.

13-я лёгкая  полевая команда под началь
ством премьер-майора Эртмана была дви
нута в Ялуторовский дистрикт83. Команда 
получила задание восставш ие слободы «ста
раться очищ ать от злодеев, не только про
гоняя, но и истребляя». П од Осиповой сло
бодой значительные отряды восставш их по
терпели поражение, и 4 марта 1774 г. 
Эртман вступил в слободу.

6 м арта правительственные отряды  под 
командованием Эртмана и секунд-майора 
Ф адеева двинулись к Устьсуерской (П ухо
вой) слободе — одному из главных центров 
восстания. Н австречу им выступили кресть
янские отряды  с пришедшим к  ним на по
мощь атаманом Ковалевским. Н ачался 
упорный бой. И з 3 тыс. восставших было 
убито 600 человек. Погиб атам ан К овалев
ский, был захвачен в плен и повешен в 
слободе его помощ ник хорунжий М. Ско- 
рин. Захваченное Э ртманом делопроизвод
ство восставш их было отправлено в То
больск, где бумаги были просмотрены и 
оттуда выбраны имена «главным бунтов
щ икам и изм енникам »84. Успех Э ртм ана под 
Пуховой до некоторой степени объяснялся 
и тем, что артиллерией крестьян командо
вал изменник серж ант И. Боровиков, кото
рый «устроил пушки так, что (они) ни м а
лейшего команде вреда не причиняли»85.

После пораж ения под Пуховой остатки 
крестьянского отряда во главе с С. Н о во го  
родовым возвратились в Утяцкую слободу. 
Здесь отряд получил пополнение лю дьми и 
вооружением, а затем двинулся к  К урган
ской слободе, где к нему присоединились 
курганские крестьяне.

Эртман со своей командой остановился в 
Иковской слободе. Здесь 19 марта он был 
окруж ён объединёнными отрядам и крестьян 
атам ана И ликаева. Руководители восстания 
предполагали после разгром а правитель
ственного отряда двинуться на Тобольск 86. 
Эртман укрепился в слободе. С обеих сто-

81 Ц ГИ А Л , ф. 468, д. 2, л. 201.
82 Там же, ф. 1100, кн. 9, л. 127 об. 

Омский областной государственны й архив, 
ф. 366, д. 70, л. 107.

83 См. А. Д  м и т р и е в-М а м о н о в. Указ. 
соч., стр. 82.

84 ЦГА Д А , разр. VI, д. 627, ч. XI, 
лл. 83, 86.

85 Омский областной государственны й а р 
хив, ф. 366, д. 70, л. 1167.

86 См. ЦГА Д А , разр. VI, д. 467, ч. III, 
л. 30.

рон был откры т артиллерийский огонь.
20 марта на помощь Э ртмаяу пришёл се
кунд-майор Ф адеев. Крестьяне укрепились 
под слободой: поставили в трёх местах пуш 
ки, выкопали из снега рое саж ень в 30 с 
выходами с  обеих сторон и начали сильный 
пушечный обстрел. А ртиллерийская пере
стрелка продолж алась всю н о ч ь87 с 20 на
21 марта. Н а рассвете войска Эртмана пред
приняли атаку; пехота, егери, конные, др агу 
ны и казаки, везя с  собой два орудия, спу
стились к реке. Здесь они были встречены 
пушечным огнём. А така была отбита. Целый 
день затем продолж ался пушечный обстрел, 
но правительственные войска «по укрепле
нию их того рва и батарей выгнать и отбить 
от  слободы (крестьян) не могли». 22 марта 
Ф адеев с  помощью мушкетёров, ш няы х  д р а
гун, казаков и солдат тобольских батальо
нов, используя артиллерию , произвёл новую 
атаку. П реодолевая ожесточённое сопротив
ление восставших, Ф адеев спустился к реке 
Тоболу и напал на крестьянские батареи, 
разбив их и захватив три чугунные пушки. 
Н а помощь Ф адееву двинулся со всеми свои
ми силами Эртман. Восставшие, потерявш ие 
около 700 человек убитыми, были разбиты. 
По показаниям пленных, под слободой н а
ходилось около 5 тыс. восставших крестьян, 
яицких казаков и башкир 88.

Стойкость восставших, количество убитых 
в сражении свидетельствую т о том, что бой 
под Иковской слободой являлся  одним из 
наиболее крупных военных столкновений 
сибирских крестьян с правительственными 
войсками во время крестьянской войны. 
Ч асть пленных, попавших в руки правитель
ственных войск, была повеш ена либо за 
колота.

П ораж ение крестьян под Иковской слобо
дой решило исход событий, так  как в этом 
бою были разгромлены основные силы вос
ставш их. Крестьяне отступили к Утяцкой 
слободе. Правительственны е войска двину
лись к Курганской слободе. Крестьяне обра
тились за помощью к Пугачёву, ибо сами 
уж е не могли оказать сопротивления пра
вительственным войскам. 24 марта соеди
нённые отряды Э ртмана и Ф адеева вступили 

•в Курганскую, а 29 м арта — в Утяцкую сло
боду. Крестьянские отряды  рассеялись. От
ряд И ликаева ушёл в Оренбургскую  губер
нию. Новогородов беж ал 89, но был схвачен 
и отправлен в Тобольск. Ялуторовский ди
стрикт был «усмирён». Затем  были разгром 
лены собравш иеся на границе Е катерин
бургского ведомства отдельные отряды вос
ставших.

По заявлению  Ч и чер и н а ,; при подавлении 
восстания было убито более 3 тыс. человек, 
захвачено свыше 400 руководителей, 
«зачинщ иков б у н та » 90. П рименялись и т а 
кие меры, как  сож ж ение деревень.

Н а стороне правительственных войск бы
ло превосходство в технике, в вооружении,

87 См. Омский областной государственный 
архив, ф. 366, д. 70, л. 118.

88 См. там ж е, лл. 119— 119 об.
89 См. А. Д м и т р и е  в-М  а м о н о в. 

Указ. соч. стр. 92.
90 ЦГАДА, ф. 1100, кн. 9, л. 137 об.
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в военной подготовке, в наличии р азр аб о 
танных планов действий.

К рестьянские ж е отряды, действовавш ие 
на территории Западной Сибири, не были 
объединены, у них отсутствовал единый ру 
ководящ ий центр, не было единого плана 
действий. А П угачёв и его сподвижники не 
могли придти на помощь к крестьянам , так 
как  в марте 1774 г. осношцйе пугачёвские 
силы потерпели ряд пораж ений: под кре
постью Татищ евой, под Оренбургом, под 
Уфой.

После подавления восстания в Западной 
Сибири продолж алось брожение. В апре
л е — мае вновь прошли слухи, что П ётр III 
«Баш кирью  идет в здешнюю сторону», к 
Я луторовску. К рестьяне ож идали П етра III 
«неотменно», говорили, что войска Деколон- 
га разгромлены.

Д есятник Утяцкой слободы О. М еньш и
ков заявил серж анту  Черныш кову: «Зам учи
ли их (крестьян.— Н. Г.) разно следую щ ие 
команды  подводами... скорее пряш ея бы П у
гачев... мы бы все своими головами к нему 
пош ли»9I. Крестьянин Устьсуерекой слобо
ды П. Ш елабанов был схвачен за  « разгла
ш ение вредных речей»: «Ныне большие
господа радую тся, што сам озваяцову  ком ан
ду разбили и крестьян за  то зорят и мучат, 
а когда тот сам озванец, именуя его госу
дарем  Петром III, воцарится, то оных господ 
всех перевеш ает, а генерал Д еколояг убит 
и ком анда его вся в полон взята', и штоб 
народ не сумневался в том, подлинно госу
д арь ж и в » 92. Л етом  1774 г. вновь взволно
вался Ялуторовский дистрикт, но волнение 
было подавлено 13-й лёгкой полевой ком ан
дой 93.

Н екоторые крестьяне — участники восста
ния — беж али из слобод. Бы л объявлен 
крайний срок возвращ ения беглецов — 
1 ию ля,— после чего, «если кто не возчюв- 
ствует, не раскается и в свой дом не явится, 
то уж е яко сущ ие злодеи никакова помило
вания ож идать не могут» 94. В ноябре сибир
ский губернатор приказал  поставить во, 
многих, слободах «для кары  преступников 
виселицы, глаголи и колесы» 95. Эти орудия 
казни, поставленные для устраш ения насе
ления, были убраны  лиш ь летом 1775 года.

Допросы  и наказания «разгласителей» и 
участников восстания производились в То
больске 96. Арестованных держ али скован 
ными 97. Н а допросах применялись пытки. 
П риговоры были крайне суровы: избиению

91 ЦГАДА, разр. VI, д. 507, ч. IV, л. 52.
92 Там  ж е, д. 467, ч. III, л. 46; 

д. 627, ч. IX, л. 268; см. такж е  А. Д м и т р и 
е в - М а м о н о в .  Указ. соч., стр. 128.

93 См. А. Д  м и т р и е в-М а м о н о в. 
У каз. соч., стр. 125.

94 С а в и ч. П рош лое У рала, стр. 86. 
П ермь. 1925.

95 «Пугачевщ ина». Т. III, стр. 32— 39. 
ЦГА Д А , ф. 1278, д. 179, лл. 649—660.

9С См. А. Ф и л и п п о в .  Указ. соч. Ж у р 
нал «С еверная Азия» за 1926 г., кн. 3-я, 
стр. 67— 78; кн. 4-я, стр. 73—89.

97 См. Омский областной государственны й 
архив, ф. 366, д. 70, л. 61 об.

кнутом с  вырезанием ноздрей были подверг
нуты «разглаш атели» Гноенко с товарищ ам и. 
Были повешены в Тобольске чебаркульский 
к азак  Ф. Кропилов, крестьянин Д адм атов- 
ской вотчины П. П арадеев. Ш ироко приме
нялось избиение кнутом.

Ч асть пугачёвцев была казнена на месте 
захвативш ими их в плен офицерами. Так, 
18 м арта были повешены шесть выписанных 
казаков из Тюменского ведомства и Ялуто
ровского дистрикт-а 93.

Д ело группы сибирских пугачёвцев в 
151 ч е л .99 рассм атривалось Тайной экспеди
цией. 11 из них, не дож давш ись приговора, 
умерли, 65 человек были приговорены к м но
гомесячному содерж анию  под страж ей, 
16 человек были сосланы на каторж ны е р а 
боты и 29 человек — на поселение. Ч асть пу
гачёвцев была отправлена в Рогервик на р а 
боты навечно: было предписано «во всю 
ж изнь содерж ать (их. — Н. Г.) в оковах 10°. 
Среди них находился и С. Новогородов.

Н екоторы е участники восстания, в том чи
сле из рабочих Е ртарокого завода, были со 
сланы на вечную каторгу на Колывано-Во- 
скрееенекие заводы, причём предписывалось 
использовать их «в тяж ких работах скован
ных». Многих пугачёвцев было указан о  по
слать на вечную каторж ную  работу, куда 
сибирский губернатор заблагорассудит, «ток
мо и оных содерж ать во всю ж изнь скован
ных» 101. По усмотрению сибирского губер
натора, годных в служ бу предписывалось 
навечно записать в солдаты , а негодных со 
слать на поселение 102.

Т ак  была осущ ествлена м ассовая расп р а
ва с участниками крестьянской войны. О д
нако правительству Е катерины  II не уда
лось искоренить среди крестьян веру в «хо
рошего царя». В 80-х годах XVIII в. в З а 
падной Сибири появился «разглаш атеяь» о  
П етре III — крестьянин Хрипунов 103.

Происходивший из Верхсуерской слобо
ды, Я луторовского дистрикта, П. Хрипунов 
в 1773 г. вместе с выписными казакам и  от
ряда майора Ч убарова присоединился к 
пугачёвцам 104. З а  храбрость он был наим е
нован атам аном , участвовал в боях под Т а 
тищевой, М агнитной и другими крепостями, 
был взят в плен правительственными войска
ми и отправлен в Верхсуерскую  слободу 
без наказани я, так  как  его действия не были 
известны захвативш им его в плен военным 
властям . В течение 1781— 1786 гг. Хрипунов 
«разглаш ал», что П ётр III жив, среди сол
дат, рекрутов и крестьян крепостей Иртыш-

98 См. А. Д  м и т  р и е  в-М а м о к о в .  Указ. 
соч., стр. 235.

99 Подробнее см. А. Ф и л и п п о в .  Указ. 
соч. Ж урн ал  «С еверная Азия» за 1926 г., 
кн. 4-я, стр. 73 — 89.

199 Ц ГА Д А , разр. VI, д. 467, л. 123.
101 Там же, л 124 об.
192 Там же, л . 27.
193 Его деятельность совершенно иска

жённо представлена в зам етке «Отголоски 
пугачевского бунта». «Русская старина» за 
июль 1905 года. Ср. «Сибирские огни» №  3 
за 1924 г. К у б а л о в а .  Сибирь и сам о
званцы.

>94 См. ЦГАДА, разр. VII. д. 2699.
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ской линии, а такж е в сёлах по р. Оби. 
Хрипунов побывал такж е в Алтайских го
рах среди беглых людей, «разглаш ал» о 
П етре и в деревнях Ялуторовской, Ишим- 
ской и К урганской округи.

П о -собственным показаниям  Хрипунова, 
у него был план назваться Петром III, со
брать войско из беглых, идти в Змеевские 
рудники, присоединить к себе рабочих «воль
ных и невольных», поднять восстание на 
заводах, захватить Тобольск, далее К азань 
и, как  «Ем. Пугачев, веш ать дворян и офи
церов», наконец, взять Петербург и быть 
государем, «как был прежде Гриш ка Ра- 
стрига».

Крестьяне не вы давали Х-рипуно-ва. Н еко
торые, слуш ая его речи, «молчали», др у 
гие радовались тому, что Пётр III  ж ив и 
сбавит подати. Н е доносили о речах Хрил-у- 
нова и солдаты . Д ействия Хрипунова были 
раскрыты лиш ь в 1786 году. По указу Е к а 
терины II, за  «безумные разглаш ения» Хри
пунов был объявлен сумасш едш им и приго
ворён к вечному заключению в тобольских 
«каменных темницах» под строжайшим 
надзором.

★
Д окументальные м атериалы  опровергаю т 

мнение дворянской и бурж уазной историо
графии, будто бы Сибирь в XVIII в. не зн а
ла крестьянских волнений. Западно-сибирское 
крестьянство участвовало в волнениях и в 
крестьянской войне под руководством 
Е. И. П угачёва. Оно сумело вы работать в 
отношении властей правильную  тактику, 
усыпить бдительность властей, получить из 
их рук оруж ие и обратить его против пра
вительственных отрядов.

Восстание в Западной Сибири не является 
мелким эпи-зодом крестьянской войны: оно 
охватило целиком территорию  двух дистрик
тов (Ялуторовского и Красносл-ободско'го) 
и ведомства (Верхотурского) Сибирской гу
бернии с населением более 20 тыс. крестьян 
мужского пола-. Боя под Пуховой, под Иков- 
ской слободами принадлеж ат к числу наибо
лее значительных сраж ений крестьянской 
войны.

Основную мас-су участников восстания в 
Западной Сибири составляли государствен
ные крестьяне, в то время как в других 
районах России, охваченных крестьянской 
войной, главной движ ущ ей силой являлись 
крепостные крестьяне, казачество-, нацио
нальное население. Восстание сибирских 
крестьян ясно показало, что не только кре
постные, но и государственные крестьяне 
стремились низвергнуть феодально-крепост
нический строй в России, Крестьянство вы 
ступало за «хорошего царя», против дворян
ской императрицы. И. И. Смирнов, осно
вы ваясь на указании И. В. С талина по во
просу о характере крестьянских восста

ний 105, пишет: «Лозунг «хорошего царя», 
представляя собой своеобразную  форму кре
стьянской утопии, является наиболее ярким 
вы раж ением стихийности крестьянских вос
станий в России эпохи ф еодализм а» т .

Сибирские крестьяне полагали своей о-бя • 
занн-остью платить подати «своему» царю, 
давать ему лю дей и содерж ать его- войско. 
П оэтому крестьяне через челобитчиков про
сили П етра III лиш ь о снижении, а не о  
полной отмене податей и повинностей, поэто
му происходил организованный набор в 
войско П угачёва и организованный -сбор про
довольствия и ф у р аж а  для пугачёвских 
отрядов.

Крестьяне не позволяли -себе противоза
конных, по их мнению, поступков: соляные 
магазины  -не были разгромлены , крестья-не 
попрежнему покупали соль, принадлеж авш ую  
казне, но по новой, уменьшенной вдвое це
не; они не расправлялись с ненавистными 
представителями царской администрации, 
а передавали их представителям  власти 
П етра I I I — полковникам и атам анам  П у
гачёва.

В Западной Сибири было мало помещи- 
ко-в-дво-рян и движ ение было главным о бра
зам направлено против феодально-креп-о-стни- 
ческого государства и представителей его 
власти. В районах, охваченных восстанием, 
уничтожался стары й правительственный 
аппарат и устанавливалось самоуправление 
по образцу, казачьего.

К рестьянская война 1773— 1774 гг., потряс
ш ая основы дворянско-помещ ичьего государ
ства, закончилась поражением крестьян.

«Почему погибло восстание крестьян при 
П угачёве или при Степане Разине? Почему 
тогда не сумели крестьяне добиться изгна
ния помещиков? Потому, что у них не было, 
да  и не могло быть тогда такого револю 
ционного руководителя, как  рабочий 
класс» 107.

Сибирским властям  удалось подавить д ви 
ж ение и тем самым предотвратить воостаг 
ние на территории всей Сибири, предпосыл
ки для которого были налицо. Пугачёв в по
следние дни своего похода выдвигал план 
похода в Сибирь. «Д а как  ж е куда те
перь итьти, разве в Сибирь, так  там собе
рем новую ар м и ю » 108, — говорил Пугачёв. 
Но этому плану не суж дено было осущ е
ствиться.

Крестьянское восстание в Западной Сиби
ри было частью  крестьянской войны под 
руководством Е. И. П угачёва. Разгром  
основных сил П угачёва определил пораж е
ние восстаний в отдельных районах, в том 
числе и в Сибири.

105 См. И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 13, стр. 
1 12— 113.

106 И. С м и р н о  в. Восстание Болотнико
ва, стр. -506. Госполитиздат. 1951.

107 И. В. С т а л и н .  Соч. Т. 8, стр. 143.
Ю8 ЦГАДА, разр . V II, д. 512, л. 553.
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