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This article examines samples of the Tatars’ non-fairy tale prose, which reflects the historical figure of 

the popular uprising leader in the Urals and the Volga Region, Yemelyan Pugachev. The author summa-
rizes the popular assessment of the Peasant War leader’s actions, found in the historical tales of the Tatars 
from the republics of Bashkortostan, Tatarstan and other regions of Russia. Based on the analyzed 
sources, it is possible to obtain valuable information about those socio-political clashes that have left deep 
traces in the worldview and psychology of the local population. The relevance of the research topic is due 
to the need to understand the role of one of the key personalities for the Bashkortostan Tatars, Yemelyan 
Pugachev, as well as the need to replenish the knowledge about the local history specifics and the national 
policy of the tsarist government. The object of the study is the Tatar people’s historical tales about upris-
ings and riots. The subject of the study is the image of Yemelyan Pugachev in Tatar historical tales. The 
purpose of the work is to identify the features reflecting the image of Yemelyan Pugachev in Tatar tales 
and the prerequisites that form the basis of the popular assessment of this hero’s deeds. The objectives of 
the article are to review historical tales about popular uprisings, unrest and riots and their leader, to identi-
fy the specifics, reflecting people’s indignation based on the transformation of the dissenter’s image, an 
opponent of state power in the oral folk art of the Tatars living in various regions of Russia, in particular 
in the Volga Region and the Urals. The article concludes that despite the strengths and weaknesses of 
Yemelyan Pugachev’s personality, the people portray him with respect, recognizing his strength and cha-
risma, but they are in no hurry to take the “oath of allegiance”; at the same time, through the description 
of everyday events, he reveals himself, first of all, as a Person. 
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В данной статье автор рассматривает образцы несказочной прозы татар, в которой отражается 

историческая фигура руководителя народных восстаний на Урале и в Поволжье Емельяна Пугаче-
ва. Автор резюмирует народную оценку действиям предводителя Крестьянской войны, приведен-
ную в исторических преданиях татар республик Башкортостан, Татарстан и других регионов Рос-
сии. На основании проанализированных источников можно получить ценные сведения о тех соци-
ально-политических столкновениях, которые оставили глубокие следы в мировоззрении и психо-
логии местного населения. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью ос-
мысления роли одной из ключевых для татар Башкортостана персоны Емельяна Пугачева, а также 
потребностью в восполнении знаний о специфике местной истории и национальной политике цар-
ского правительства. Объект исследования – исторические предания татарского народа о восста-
ниях и бунтах. Предмет исследования – образ Емельяна Пугачева в татарских исторических пре-
даниях. Цель работы – выявить особенности отражения образа Емельяна Пугачева в татарских 
преданиях и предпосылки, составляющие основу народной оценки деятельности названного героя. 
Задачи статьи – обзор исторических преданий о народных восстаниях, волнениях и бунтах и их 
предводителе, выявление специфики отражения народного негодования на примере трансформа-
ции образа несогласного, противника государственной власти в устном народном творчестве та-
тар, проживающих в различных регионах России, в частности в Поволжье и Приуралье. Автор 
приходит к выводу, что, несмотря на достоинства и недостатки личности Емельяна Пугачева, на-
род изображает его с уважением, признавая силу и харизму, однако дать «присягу в верноподдан-
стве» не спешит, в то же время сквозь описание бытовых событий он раскрывается прежде всего 
как Человек. 
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Емельян Иванович Пугачев – известная исто-

рическая личность, предводитель Крестьянской 
войны и народного восстания 1773–1775 гг. Вы-
дав себя за покойного царя Петра III, то есть бу-
дучи самозванцем, он сумел поднять и возгла-
вить народное волнение. Под его предводитель-
ством в 1773–1775 гг. были охвачены народным 
бунтом Приуралье и Поволжье. Причин для вос-
стания было много. К этому времени рабочий 
класс оказался в бесправном положении, экс-
плуатация государственных крестьян возросла 
до небывалых с петровского времени размеров, 
стали неподъемными повинности. Тяжелое по-
ложение крестьян усугублялось произволом по-
мещиков. Эти и не только причины способство-
вали созреванию недовольства среди бесправно-
го простого народа, который уже был готов при-
соединиться к бунту. 

Крестьянскому восстанию под предводитель-
ством Емельяна Пугачева в XVIII в., в котором 
участвовали русские, татары, башкиры, чуваши и 
другие народы Поволжья и Урала, посвящены 
многочисленные предания, исторические песни, 
легенды, баиты. Эти события отражались во 
многих жанрах фольклора у всех перечисленных 
выше народов. 

Народ создал образ Пугачева на уровне сво-
его миропонимания. Основное содержание пре-
даний – рассказы о расправе пугачевцев над по-
мещиками. Сюжеты этих преданий схожи, сло-
жились устойчивые мотивы, которые часто по-
вторяются, переходя из одного произведения в 
другое. 

Крестьянский мятеж под руководством 
Емельяна Пугачева исследован в многочислен-
ных исторических трудах. Если в работах доре-
волюционных историков Пугачевское движение 
и действия восставших описывались и оценива-
лись исключительно негативно, то в советский 
период в исторической литературе преобладала 
положительная оценка. Одним из первых исто-
рию Пугачевского бунта изучал А. С. Пушкин. 

История Пугачевского движения исследована 
в фундаментальной коллективной монографии 
«Крестьянская война в России 1773–1775 годов» 
(в трех томах) под общей редакцией советского 
историка В. В. Мавродина. 

Образ Пугачева достаточно изучен в русской 
фольклористике. В 1935 г. издан сборник «Песни 
и сказания о Разине и Пугачеве», который пол-

ностью посвящен предводителям бунтов – Пуга-
чеву и Разину [1]. В сборнике представлены рус-
ские и в переводе на русский язык мордовские, 
чувашские, башкирские, татарские, удмуртские и 
уральских казаков народные предания и истори-
ческие песни. Первое из трех, представленных в 
сборнике, татарское предание записано в деревне 
Средняя Елюзань Кузнецкого уезда Саратовской 
губернии (ныне Городищенский район Пензен-
ской области) А. Николаевым от Абурахмана 
Хабибулина Усманова. Указанный в источнике 
информант являлся современником Пугачевско-
го восстания, однако данные о нем искажены: 
некорректно зафиксированы фамилия и отчество. 
Предание было опубликовано в 1860 г. [2]. Сле-
дующие два текста изложены на основании ма-
териалов, собранных казанским купцом Муха-
метзяном Аитовым и изданных 1912 г. в журнале 
«Шура». Эти же предания, записанные М. Аито-
вым у своего отца, были опубликованы в сбор-
нике трудов К. Насыйри только в 1926 г. В не-
большом предисловии К. Насыри, отмечая, что 
предания о Пугачеве очень популярны в народе, 
пишет, что эти образцы были записаны М. Аито-
вым у своего отца дословно, как тот их услышал, 
и им переписаны без изменений [3, с. 19]. 

Часть преданий была зафиксирована до рево-
люции и дошла до наших дней в записях и пе-
чатных изданиях. Предания о пугачевском вос-
стании изданы в 1850 г. Н. С. Ивановым 
[4, с. 21–25]. В 1915 г. в журнале «Шура» было 
опубликовано предание «Дед Бикчантай», по-
священное Пугачеву [5, с. 2–3]. 

В сборнике «Древняя татарская литература» 
опубликовано предание, которое было переписа-
но М. Гали со старинной рукописи [6, с. 431]. 

Опубликованный впервые в 1938 г. в хресто-
матии по татарской литературе и перепечатан-
ный в сборнике «Древняя татарская литература» 
текст предания уникален тем, что создан по ска-
зочным мотивам [Там же, с. 436]. 

В татарской фольклористике Пугачеву по-
священы также исторические песни и баиты. 

Исторические предания о народных восста-
ниях исследованы С. М. Гилязутдиновым, 
И. К. Фазлутдиновым, есть упоминания об этих 
преданиях и в статьях С. З. Мухаматнурова, 
Н. Ф. Ибрагимова. 

В татарском фольклоре образ Пугачева рас-
крывается как образ справедливого царя или 
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бунтаря-самозванца, праведника или преступни-
ка. Каждый, исходя из собственного социального 
положения, видел в нем защитника, предводите-
ля и освободителя или врага. 

Ни один народ, представители которого при-
нимали активное участие в Пугачевском бунте 
или лицезрели этого человека, не оставался к не-
му и его темпераменту равнодушным. Для одних 
он был справедливым царем, о котором мечтали 
все подневольные и который олицетворял спасе-
ние от гнета, для других – злодеем, посягнувшим 
на их благополучие. 

На противоречивость образа обращает вни-
мание и А. С. Пушкин. В своей книге «История 
пугачевского бунта» он отмечает: 

 
«Весь черный народ был за Пугачева; духовенст-

во ему доброжелательствовало, не только попы и мо-
нахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянст-
во было открытым образом на стороне правительст-
ва» [7]. 

 
Источники свидетельствуют об уважитель-

ном отношении простого народа к Пугачеву. 
Даже после подавления восстания народ отзы-
вался о нем только положительно. «Грех ска-
зать, говорила мне восьмидесятилетняя казач-
ка, – пишет Пушкин в примечаниях к «Истории 
пугачевского бунта», – на него мы не жалуемся, 
он нам зла не сделал» [Там же]. 

Народ видел в нем своего освободителя. 
С. З. Мухаматнуров пишет, что в татарских пре-
даниях он освещается как заступник за бедных и 
воплощен в образе мужественного и справедли-
вого царя-батюшки, защищающего правое дело 
[8, с. 95]. Такое отношение наблюдается в исто-
рических преданиях и других народов. Напри-
мер, исследуя образ Пугачева в русских преда-
ниях и чувашском фольклоре соответственно, 
А. Н. Лозанова и В. Н. Никольский пишут, что 
«он являлся к богатым, требовал у них хлеба и 
денег, то и другое беднякам» [1], [9, с. 602], то 
есть в народном сознании образ предводителя 
крестьянского восстания не сильно отличается от 
образа благородного разбойника. 

С. М. Гилязутдинов отмечает, что среди пре-
даний о пугачевских битвах «есть как объемные 
произведения, описывающие деятельность таких 
личностей, как Бахтияр Канкаев, Рахманкул 
Дуслиев, Салават и др.; такие важнейшие собы-
тия, как осада Оренбурга, взятие Казани, так и 
дающие краткую информацию о местах сраже-
ний восставших с правительственным войском» 
[10, с. 78]. 

При исследовании татарских преданий обра-
щает на себя внимание тот факт, что историче-
ские события и исторические личности описы-

ваются главным образом без субъективной оцен-
ки информанта. А. Н. Лозанова в примечаниях к 
татарским преданиям, включенным в сборник 
«Песни и сказания о Разине и Пугачеве», также 
отмечает, что «в преданиях татар (№ 29 и 30) не 
встречаем той яркой политической заостренно-
сти, которую видим, например, в башкирских, 
мордовских преданиях» [1, c. 397]. Это объясня-
ется, на наш взгляд, прежде всего тем, что тюр-
ки, в том числе татарский народ, верили в то, что 
любой правитель является избранником бога и 
что Всевышний посылает его в зависимости от 
действий или грехов народа. Во многих предани-
ях сохранились отзвуки веры людей в то, что ге-
рой является Петром III, из-за которой они под-
держали Пугачева и считали свое участие в вос-
стании знаком верности законному царю, расце-
нивали это как помощь в возвращении отнятого 
у него престола. В предании «Рассказ о Пугаче-
ве» рассказывается о том, что, когда «Пугачев по 
всему Яику принимает известность под именем 
Петра Федоровича», со всех близлежащих селе-
ний к нему начинает прибывать народ [Там же, 
с. 218]. 

Предание «Рассказ о Пугачеве» состоит из 
нескольких мотивов. В первой части рассказыва-
ется о том, как возник слух, что Пугачев – это не 
Пугачев, а царь Петр Федорович: 

 
«Это было во времена кончины царя Петра Федо-

ровича. Но среди народа ходили слухи о том, что он 
жив, не умер, что он скрывается. Однажды какой-то 
старый казак спросил Пугачева: ,,Не Петр ли Федоро-
вич ты?“ Пугачев моментально ответил, предупредив: 
,,Однако, дед, об этом никому не говори“. После этого 
случая старый казак втихомолку начал говорить каж-
дому: ,,Смотри, не будь радивым, вот он, Петр Федо-
рович!“» [1, с. 218]. 

 
Распространению этих слухов способствовал 

сам Пугачев и его соратники. В каждом указе 
Пугачев напоминал о своем статусе «Великий 
государь и над цари царь и достойной император 
Петр Федорович», «государь и великая светлость 
император российский, царь Петр Федорович» 
[11, с. 23–52]. Время от времени в указах напо-
минали «А что я ваш подлинно милостивый го-
сударь, признавайте и верьте» [Там же]. 

На этой основе и была разработана биогра-
фия Петра III – Пугачева, которая состояла из 
действительных фактов о Пугачеве и традицион-
ных мотивов преданий. 

Вторая часть предания рассказывает об осаде 
Пугачевым Оренбурга. Это событие описывается 
через состояние осажденного населения, которое 
«до того изголодалось, что ели разбросанные 
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около кузницы куски, выскобленные при ковке 
лошадей из-под копыт» [3, с. 130], [1, с. 219]. 

В третьей части предания сообщается, что 
после Оренбурга «Пугачев пошел занять Ка-
зань» [3, с. 130], [1, с. 219]. 

Несмотря на то что информант только рас-
сказывает о фактах и никак их не комментирует, 
есть несколько эпизодов, которые позволяют са-
мим слушателям делать умозаключения о пуга-
чевцах: беспорядок – открывших по ним огонь 
пугачевцы приняли за прибывших на помощь; 
жестокость – деда-информанта только из-за со-
мнения в том, сможет ли Пугачев завоевать Ка-
зань, хотели предать мученической смерти; ма-
родерство – пугачевцы, ограбив склад деда-
информанта, из добытых у последнего овчин со-
орудили мост, чтобы переправить свои войска 
через реку Яик. Все эти эпизоды и факты, опи-
санные в тексте, не способствуют созданию по-
ложительного образа. 

Во втором предании – «События, увиденные 
самим отцом» – М. Аитовым записаны воспоми-
нания его отца о попытке завоевания Казани Пу-
гачевым и разгроме его войска. Информант вос-
станавливает все события по рассказам отца, ко-
торому в то время было десять лет. По рассказу 
отца М. Аитова, народ, встречая пугачевцев хле-
бом и солью, все же дать «присягу в вернопод-
данстве» не спешит. Им в течение нескольких 
дней несколько раз «предлагают пойти к их ба-
тюшке и дать присягу в верноподданстве» 
[12, с. 86], [1]. 

 
«Старик Ибрагим заявил народу: ,,Теперь делать 

нечего“. Вооружив и посадив на коней семнадцать 
человек и повязав на правые руки синие тряпки – зна-
ки пугачевцев, ˂…˃ направились они на Арское по-
ле» [1]. 

 
Однако позднее эти же люди были вынужде-

ны стремительно присоединяться к отрядам Ми-
хельсона. 

Пугачевское восстание оставляет в городе 
большие разрушения, точнее руины, о чем и 
упоминается в предании: 

 
«В этом году прибытия Пугачева в Казань, то есть 

в 1774-м, Пугачев дотла сжег и разрушил Казань. До 
прихода Пугачева вокруг крепости было несколько 
башен (,,минаретов“), они им разрушены» [1], 
[12, с. 87]. 

 
В рассмотренных преданиях информанты – 

отец и сын купцы Аитовы – не являются сторон-
никами Пугачева. Но в то же время, объективно 
описывая восстание, они не стараются бессла-
вить или унижать предводителя и восставших. 

В предании «О Пугачеве, который хотел 
стать повелителем», переписанном со старинной 
рукописи, рассказывается, что пугачевцы с 
25 мая по 26 июля 1774 г. создали временный ла-
герь около деревни. Текст сохранил историче-
ские сведения об оружии восставших: «У каж-
дого есть оружие: дубины, копья, косы, у неко-
торых – ружья, сабли», об их отличительном 
знаке – «На правой руке выше локтя были повя-
заны синие тряпки» [6, с. 431]. 

Упоминание об этом знаке есть и в предыду-
щем предании. 

Предание заканчивается сообщением, что в 
Казани Пугачев был задержан генералом Ми-
хельсоном. Только последнее предложение вы-
дает сопереживание предводителю восстания: «У 
Пугачева промежуток жизни – это всего 54 дня, 
когда они стояли на нашем поле» [Там же]. 

В татарских исторических преданиях в ос-
новном прослеживается сопереживание Пугаче-
ву. Предание «Сказ о Пугачеве» по своей струк-
туре напоминает волшебную сказку, имеет тра-
диционный зачин, кульминацию и развязку 
[Там же, с. 436]. Сам образ Емельяна Пугачева 
здесь преподносится как пропитанный духом 
авантюризма и протестными настроениями, жа-
ждущий справедливости и возмездия. Логиче-
ским завершением предания становится ключе-
вая мысль о том, что народ не забыл славу Пуга-
ча несмотря на то, что тот пал жертвой царских 
войск. 

В исторических песнях народ сопереживает 
пугачевскому движению, величает его предводи-
теля царем: 

 
«Пугачев патша бар диләр, 
Постау бишмәтләре тар диләр». – 
«Говорят, что есть царь Пугачев, 
Говорят, что плисовый бешмет ему мал» (здесь и 

далее перевод наш. – И. Ф.); 
«Пугачев патшаны күрсәң идең, 
Алларыннан буй бөгеп узса идең». – 
«Увидеть бы царя Пугачева, 
Пройти бы перед ним с поклоном». 
 
Предания представляют ценность не только в 

художественном, но и в историческом отноше-
нии как отображение исторических событий в 
народном сознании. 

После Пугачевского бунта все, что связано с 
этими событиями, находилось под запретом. Он 
же касался и фольклора, нельзя было упоминать 
даже имя этого человека. Несмотря на это, народ 
сумел сохранить предания и песни о бунте и его 
предводителе. Нужно сказать, что более поздние 
образцы фольклора, связанного с пугачевскими 
восстаниями, в основном посвящены истории 
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возникновения топонимов, например предание 
«Гонцы Пугачева» [12, с. 87]. 

В преданиях указываются причины бунта, в 
основном это тяжелая жизнь простых людей. 
Предания сохраняют дух тех событий, которые 
пронесли через века состояние и судьбу народов 
Поволжья, большую часть из которых составля-
ли татары. 

Исторические предания и песни сохранили 
образ Емельяна Пугачева. Если в одних предани-
ях Пугачев является заступником, защищающим 
интересы простого народа, справедливым прави-
телем, то в других он изображается самозванцем, 
преступником. В то же время в преданиях татар-
ский народ очень осторожно подходит к его 
идентификации. 

В татарском фольклоре образ Емельяна Пу-
гачева является довольно противоречивым. Од-
нако, несмотря на достоинства и недостатки дан-
ной личности, народ изображает его с уважени-
ем, признавая силу и харизму, в то же время 
сквозь описание бытовых событий он раскрыва-
ется прежде всего как Человек, как личность, 
способная на гуманные поступки. Исследование 
исторических преданий, посвященных пугачев-
ским событиям и народным волнениям, в целом 
может восполнить пробелы в изучении истории 
народов Волго-Уралья, внести существенные 
штрихи в формирование образов ключевых лич-
ностей разных эпох и позволяет дать объектив-
ную оценку государственной политике, прово-
димой в национальных регионах России. 
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